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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая адаптированная образовательная программа для обучающихся с задержкой 

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

программа, адаптированная для обучения детей с задержкой психического развития, 

учитывающая особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию, является 

нормативно -управленческим документом МБОУ «Полевская  средняя общеобразовательная 

школа», и определяет цель, задачи, планируемые результаты, специфику содержания и 

особенности организации образовательной деятельности в образовательной организации, 

реализующей адаптированные программы для обучающихся с задержкой психического 

развития. 

Настоящая АООП НОО для обучающихся с ЗПР разработана самостоятельно и 

утверждена образовательной организацией в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования для детей с 

ОВЗ с учетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 

7.2) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает цензовое образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, но в пролонгированные 

сроки обучения: пять лет, за счёт введения первого дополнительного класса. 

Данный вариант характеризуется усилением внимания к формированию у 

обучающихся с ЗПР полноценных социальных (жизненных) компетенций; коррекции 

недостатков в психическом и (или) физическом развитии, оказанию помощи в освоении 

содержания образования и формированию готовности к продолжению образования на 

последующем уровне основного общего образования. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР определяет содержание образования, ожидаемые 

результаты и условия ее реализации. 

Нормативно-правовую базу разработки Программы составляют: 

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

Российской Федерации» (в действующей редакции); 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 17 

июля 2015 г.). 

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

рального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями». 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития включает целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

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

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ «Полевская  СОШ», а также способы 
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определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области; 

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

• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

• программу коррекционной работы; 

• программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования, план внеурочной деятельности 

(включая коррекционно-развивающую область); 

• календарный учебный график; 

• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития - 

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 «Полевская  

СОШ» АООП НОО для обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих 

основных задач: 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

личности обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье 

и обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной 

деятельностью сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с 

ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО; 

• обеспечение доступности получения начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 
• использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

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

• организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-
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оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих 

и др. соревнований; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (села, района). 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в 

том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО 

обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно 

сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

• структуре АООП НОО; 

• условиям реализации АООП НОО; 

• результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

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

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не 

только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), позволяющих продолжить образование на 

следующем уровне, но и жизненной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 
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принципы: 
• принципы государственной политики РФ в области образования (Статья 3 часть 1 

Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 
23.07.2013 N 203-ФЗ). (гуманистический характер образования, единство 
образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский 
характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 
образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательной деятельности; 

• принцип развивающей направленности образовательной деятельности, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип; 

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

начального общего образования ориентировку на программу основного общего 

образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с 

задержкой психического развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а — «образовательной 

области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми 

видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

Общая характеристика АООП НОО обучающихся с ОВЗ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (Вариант 7.2.) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре 

адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и 

результатам освоения. 

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные 

сроки обучения. АООП НОО представляет собой образовательную программу, 

адаптированную для обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО предполагает 

адаптацию требований к структуре АООП НОО, условиям ее реализации и результатам 

освоения. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной 

направленности всей образовательной деятельности при его особой организации: 

пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на основе усиления 

внимания к формированию социальной компетенции. 
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Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР 

пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных 

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

введением первого дополнительного класса). 

Реализация АООП НОО (Вариант 7.2) предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного 

обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, но в более 

пролонгированные календарные сроки, которые определяются Стандартом. 

«Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и умений по основным предметам 

сокращается несущественно за счет устранения избыточных по отношению к основному 

содержанию требований. 

Вариант 7.2. АООП НОО обучающихся с ЗПР реализуется в условиях инклюзии: 

совместно с другими обучающимися, не имеющими ограничений здоровья. (Часть 4 статьи 

79 ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации»№ 273 -ФЗ, в редакции Федеральных 

законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203 ФЗ). 

Организация обеспечивает требуемые для данного варианта и категории обучающихся 

условия обучения и воспитания. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого- 

медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода 

обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого является 

заключение ПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на другой 

осуществляется МБОУ «Полевская  СОШ» на основании комплексной оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов по рекомендации ПМПК и с согласия родителей 

(законных представителей). 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 

структуре АООП НОО не должна служить препятствием для выбора или продолжения 

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

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

дисграфия, дискалькулия), а также выраженные нарушения внимания и работоспособности, 

нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие освоению программы в 

полном объеме. При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания 

АООП НОО специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, 

должны оперативно дополнить структуру Программы коррекционной работы 

соответствующим направлением работы. 

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

сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с 

целью выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и 

необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его 

особенностей и образовательных потребностей. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты 

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

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

и государственной итоговой аттестации в иных формах, что может потребовать внесения 

изменений в их процедуру в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающихся с ЗПР и связанными с ними объективными трудностями. (Часть 13 статьи 59 

Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне начального общего 

образования должна проводиться с учетом возможных специфических трудностей ребенка с 

ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом, что не должно являться основанием для 
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смены варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР. Вывод об успешности овладения 

содержанием образовательной программы должен делаться на основании положительной 

индивидуальной динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому 

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

индивидуальному учебному плану. (Часть 6 статьи 58 пункт 9 ФЗ РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» №73-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ). 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

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

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

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

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ) 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

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

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или 

поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 

ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по 

своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 

(раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик - от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

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

способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми 

сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего 

образования в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования 

и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 

обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в 

получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 
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неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с 

образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся 

в соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача 

разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы 

возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО 

(Вариант 7.1) представлены следующим образом. 

АООП НОО (Вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются 

уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в 

целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, 

восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и 

целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение 

школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, 

саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. 

Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от 

уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от 

актуального эмоционального состояния. Возможна неадаптивность поведения, связанная как 

с недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной 

регуляции, гиперактивностью. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об 

особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

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

специфические. 

К общим потребностям относятся: 

• получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

• получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 

потребностям обучающегося с ОВЗ; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

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

специфические образовательные потребности: 

• обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся 

с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего 

тонуса и др.); 
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• увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

• гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, 

изменения количества учебных часов и использования соответствующих методик 

и технологий; 

• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

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

навыков обучающимися с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, 

дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов 

и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития); 

• наглядно-действенный характер содержания образования; 

• □ развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы 

компенсации, коррекции и профилактики нарушений; 

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, 

в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

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

ситуации взаимодействия с действительностью; 

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; 

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности 

и поведения; 

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а 

также специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию 

дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции 

познавательной деятельности и поведения; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 

осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и 

использовать помощь взрослого; 

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения 

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

формирование навыков социально одобряемого поведения, максимальное 

расширение социальных контактов; 

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования 

социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, 

можно открыть ему путь к получению качественного образования. 

Педагогическим коллективом МБОУ «Полевская  СОШ» создана комфортная 

коррекционно-развивающая среда и жизненное пространство для разнообразной и 

разносторонней деятельности учащихся, что способствует обеспечению комплекса условий 

психолого-педагогического сопровождения индивидуального развития обучающихся с ЗПР 

в соответствии с его индивидуальными потребностями и возможностями. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать 

полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) 

компетенций. 

Личностные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО 

У выпускника будут сформированы: 

• осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

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

национальной принадлежности; 

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

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

• владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

• осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей; 

• эстетические потребности, ценности и чувств; 

• этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственной отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей; 

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

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

ценностям 

• адекватные представления о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

• социально-бытовые умения, используемые в повседневной жизни; 

• навыки коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в том 

числе с использованием информационных технологий; 

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

Метапредметные результаты 
У выпускника будут сформированы: 

• способность принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

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

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

• умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

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

• навыки смыслового чтения доступных по содержанию и объему художественных 

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

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно - 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 



12 

 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

• умение слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• умение определять общую цель и пути ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

• умение конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

• владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

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

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• владение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты 

Русский язык и литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Русский язык. Родной язык 

У выпускника будут сформированы: 

• первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

• интерес к изучению родного (русского) языка; 

• владение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

• владение основами грамотного письма; 

• владение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики; 

• позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 
• умение использовать знания в области русского языка и грамматико-

орфографические умения для решения практических задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке 
У выпускника будут сформированы: 

• понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
• осознание значимости чтения для личного развития; 
• представление о мире, российской истории и культуре, первоначальные этические 

представления, понятие о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; 
• понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 
• достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

• умение выбирать с помощью взрослого интересующую литературу; 

• осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительности речи; 

• умение осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие в 

обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к 

поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом 

принятых в обществе норм и правил; 
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• потребность в систематическом чтении. 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

У выпускника будут сформированы: 

• начальные элементарные навыки восприятия устной и письменной речи на 

иностранном языке на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

• начальные лингвистические представления, необходимые для восприятия на 

элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке, 

• основы дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика 

Математика и информатика 

У выпускника будут сформированы: 

• использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 

отношений; 

• начальный опыт 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, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 
Окружающий мир 
У выпускника будут сформированы: 

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

природе нашей страны, её современной жизни; 

• знания о предметах и явлениях окружающего мира, 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; 

• простейшие взаимосвязи и взаимозависимости между миром живой и неживой 

природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде; 

• умения устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 

действий, совершаемых другими людьми. 

Основы религиозных культур и светской этики 
Основы религиозных культур и светской этики 
У выпускника будут сформированы: 

• знание основных норм светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
• первоначальные представления о светской этике, о традиционных религиях, их роли 

в культуре, истории и современности России; 

• осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство 

У выпускника будут сформированы: 

• первоначальные представления о роли изобразительного искусства в жизни 
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человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

• эстетические чувства, умение видеть и понимать красивое, дифференцировать 

красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведениях 

искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к 

произведениям искусства; 

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и 

народного искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

• умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в 

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним 

собственное эмоционально-оценочное отношение; 

• овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства. 

Музыка 
У выпускника будут сформированы: 

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

нравственном развитии человека; 

• элементы музыкальной культуры, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности, элементарные эстетические суждения; 

• эмоциональное осознанное восприятие музыки, как в процессе активной 

музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

• использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально -хоровых 

произведений, в импровизации; 

• эстетические чувства в процессе слушания музыкальных произведений 

различных жанров. 

Технология 

Технология 

У выпускника будут сформированы: 

• умение работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пластилином, 

природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от их 

свойств; 

• организационные трудовые умения (правильно располагать материалы и 

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

гигиенические требования и т.д.) 

• навыки самообслуживания, овладение некоторыми технологическими приемами 

ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

• умение использовать приобретенные знания и умения для решения практических 

задач; 

• первоначальные навыке совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации. 

Физическая культура 

Физическая культура 

У выпускника будут сформированы: 

• первоначальные представления о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности. 

• умение организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 
• умение следить за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО 
обучающимися с ЗПР 

Коррекционный курс «Ритмика»: 
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У выпускника будут сформированы: 
• чувство ритма, связь движений с музыкой, двигательная активность, координация 

движений, двигательные умения и навыки; 
• умение дифференцировать движения по степени мышечных усилий; 
• владение специальными ритмическими упражнениями: ритмичная ходьба, 

упражнения с движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.; 

упражнениями на связь движений с музыкой; 

• двигательные качества и устранение недостатков физического развития; 

• владение подготовительными упражнениями к танцам, овладение элементами 

танцев, танцами, способствующими развитию изящных движений, эстетического 

вкуса; 

• выразительность движений и самовыражения; мобильности. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

Логопедические занятия: 

У выпускника будут сформированы: 

• умение использовать различные виды устной речи (разговорно-диалогической, 

описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей 

действительности; 

• обогащенный и развитый словарь, умение уточнять значения слова, лексическая 

системность, семантические поля; 

• грамматический строй речи, связная речь; коррекция недостатков письменной речи 

(чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия: 

У выпускника будут сформированы: 

• учебная мотивация, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и 

интеллектуальных процессов; 

• гармонизация психоэмоционального состояния, позитивное отношение к своему 

«Я», повышение уверенности в себе, самостоятельность, навыки самоконтроля; 

• способность к эмпатии, сопереживанию; 

• продуктивные виды взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса ребенка в коллективе. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического 

развития планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

Программы предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения Программы (кроме программы коррекционной работы) 

осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Оценка достижения требований стандарта ведется на основе планируемых 

результатов, которые предназначены обеспечить связь между требованиями стандарта, 

образовательной деятельностью и системой оценки. 

Цель оценивания: создание прочного фундамента для последующего обучения, 

освоение младшими школьниками системы опорных знаний и умений, но и прежде всего их 

успешное включение в учебную деятельность, становление учебной самостоятельности. 

Задачи: 
• освоить эффективные средства управления учебной деятельностью; 
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• развить способности к сотрудничеству. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательного учреждения и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательного учреждения и работников 

образования основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом 

вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 

обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им 

требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. 

Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

В текущей оценочной деятельности результаты, продемонстрированные учеником, 

соотносятся с оценками типа традиционной системы отметок по балльной системе 

оценивания. В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 
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дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

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

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-

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

того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учету позиций, мотивов 

и интересов участников моральной дилеммы при ее разрешении; развитие 

этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной 

организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности 

— уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь 

к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 

народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих 

способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке 

своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

Оценка личностных результатов осуществляется: 

• в процессе внешних неперсонифииированных мониторинговых исследований, 

результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений 

при проектировании и реализации региональных программ развития, программ 

поддержки образовательной деятельности, иных программ. К их осуществлению 

привлекаются специалисты, не работающие в МБОУ «Полевская  СОШ» и 

обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики 
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развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом 

случае становится не прогресс личностного развития учащегося, а эффективность 

воспитательно-образовательной деятельности МБОУ «Полевская  СОШ», 

муниципальной, региональной или федеральной системы образования. 

• в процессе внутренней оценки осуществляется ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая 

этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи 

оптимизации личностного развития учащихся и включает три основных компонента: 

S характеристику достижений и положительных качеств учащегося, 

S определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом 

как достижений, так и психологических проблем ребенка; 

S систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

• как оценка индивидуального прогресса личностного развития учащихся, которым 

необходима специальная поддержка. Эта задача решается в процессе 

систематического наблюдения за ходом психического развития ребенка на основе 

представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития в 

форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется 

только по запросу родителей (или по запросу педагогов или администрации и при 

согласии родителей) и проводится педагогом-психологом школы, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

В качестве инструментария для проведения внутренней оценки личностных 

результатов младших школьников педагогический коллектив использует методическое 

пособие А.А. Логиновой и А.Я. Данилюка «Духовно-нравственное развитие и воспитание 

учащихся. Мониторинг результатов. 1-4 классы». Методологический инструментарий 

оценки включает использование следующих методов: тестирование, опрос (анкетирование, 

беседа) проективные методы, психолого-педагогическое наблюдение. Оценка личностных 

результатов проводится два раза в год: после реализации контрольного и 

интерпретационного этапов. 

Для оценки личностных результатов учащихся используются следующие критерии: 
• высокий уровень; 
• достаточный уровень; 
• недостаточный уровень. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

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

разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и 

управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

Регулятивные учебные действия: 
• целеполагание - постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще не известно; 
• планирование - определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составление плана и последовательности 
действий; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 
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эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• оценка как выделение и осознание обучающимися уже усвоенного и того, что 

еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы. 

Познавательные учебные действия: 

• умения работать с информацией; 

• логические учебные действия (умения сравнивать, группировать, 

анализировать и др). 

Коммуникативные учебные действия: 
• коммуникация как кооперация - коммуникативные действия, направленные на 

согласование усилий по достижению общей цели, организацию и 
осуществление совместной деятельности; 

• коммуникация как взаимодействие - коммуникативные действия, 

направленные на учет позиции собеседника либо партнера по деятельности; 

• коммуникация как условие интериоризации - речевые действия, служащие 

средством коммуникации. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий в МБОУ «Полевская  

СОШ» оценивается и измеряется в следующей форме: достижение метапредметных 

результатов выступает как результат выполнения специально сконструированных 

диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного 

вида универсальных учебных действий. Достижение метапредметных результатов может 

также проявиться в успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной 

основе. В частности, широкие возможности для оценки сформированности метапредметных 

результатов открывает использование проверочных заданий, успешное выполнение которых 

требует освоения навыков работы с информацией. 

В качестве инструментария для проведения оценки метапредметных результатов 

младших школьников педагогический коллектив использует УМК «Школьный старт» и 

преемственный ему УМК «Учимся учиться и действовать. Мониторинг метапредметных 

универсальных учебных действий. 1-4 классы» под редакцией М.Р. Битяновой, а также 

диагностические задания методического пособия под редакцией А.Г. Асмолова «Как 

проектировать универсальные учебные действия в начальной школе». 

Оценка метапредметных результатов проводится один раз в год в конце каждого 

учебного года (апрель-май), за исключением первого класса, где оценка проводится дважды: 

стартовая диагностика - в начале учебного года (сентябрь-октябрь) и итоговая (апрель-май). 

Для оценки метапредметных результатов учащихся используются следующие 

критерии: 
• высокий уровень; 
• достаточный уровень; 
• недостаточный уровень. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования 

уровень включенности детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

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

неперсонифицированных процедур. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний 

и умений, способность их применять в практической деятельности. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

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

которые осуществляются в соответствии с Положением о проведении промежуточной 

аттестации учащихся МБОУ «Полевская  СОШ» и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости. 
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Оценка достижений предметных результатов производится с использованием системы 

отметок по пятибалльной шкале во 2-4 классах. В первом классе отметки учащимся не 

выставляются. Отметка как цифровое оформление вводится только со 2 -го класса. В первом 

классе обучение безотметочное. 

Во время обучения в 1 и 1 дополнительном классах используется только качественная 

оценка. При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся с ЗПР 

продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения 

центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной 

деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под 

прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей 

самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В школе используются следующие виды контроля предметных результатов обучения: 

текущий контроль и промежуточная аттестация. 

Текущий контроль - это систематическая проверка уровня достижения обучающимися 

планируемых (метапредметных и предметных) результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, проводимая учителем на 

учебных занятиях в соответствии с рабочей программой учебного предмета, курса и курса 

внеурочной деятельности. 

Целями и задачами текущего контроля успеваемости учащихся 1-4-х классов 

являются: 

• диагностирование хода учебной деятельности, выявление динамики достижений 

планируемых (метапредметных и предметных) результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы; 
• своевременное выявление пробелов в достижении (метапредметных и предметных) 
• результатов освоения учащимися основной образовательной программы; 
• дальнейшая корректировка деятельности учителя, направленной на устранение 

выявленных пробелов в достижении (метапредметных и предметных) результатов 

освоения основной образовательной программы; 

• стимулирование учебного труда учащихся начального общего образования и 

установление взаимодействия «ученик - учитель», «учитель - ученик». 

К текущему контролю относятся: входной контроль, поурочный контроль и 

тематический контроль. 

Входной контроль - процедура, проводимая в начале учебного года с целью определения 

степени сохранения уровня достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы НОО. В первом классе проверяется уровень 

готовности ребёнка к обучению в школе. 

Поурочный контроль - подразумевает проверку степени усвоения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы НОО по итогам 

изучения темы на конкретном уроке. В процедуру поурочного контроля следует активно 

вовлекать обучающихся с целью формирования навыка самооценки. 

Тематический контроль - подразумевает проверку степени усвоения обучающимися 

планируемых результатов АООП НОО по итогам изучения раздела или темы рабочей 

программы учебного предмета, курса и курса внеурочной деятельности. 

Текущий контроль осуществляется по 4-бальной шкале оценивания («2», «3», «4», 

«5») по учебным предметам обязательной части учебного плана, безотметочно в 1 классе (не 

оценивается) и в части формируемой участниками образовательных отношений, в том числе 

по курсам внеурочной деятельности. 

Формами текущего контроля являются устный ответ, контрольная работа, 

самостоятельная работа, тестирование, сочинение, изложение, диктант, диктант с 

грамматическим заданием, письменные работы практической части программы по предмету 

(практические), домашние работы. Данные виды работ оцениваются по 4- бальной шкале в 

соответствии с критериями оценивания. 

Результаты текущего контроля фиксируются в электронных журналах. 



21 

 

При безотметочном оценивании курса учителем используется краткая характеристика 

процесса и результатов учебного труда ученика («словесная оценка») и самооценка ученика.  
Промежуточная аттестации обучающихся - установление фактического уровня, 

динамики достижения обучающимися планируемых результатов (личностных, 

метапредметных и предметных) освоения адаптированной основной образовательной 

программы НОО, проводится учителем и является, в случае успешного прохождения, 

основанием для перевода обучающегося в следующий класс. 

Промежуточная аттестация проводится с целью: 

• объективного установления фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

• соотнесения достигнутого уровня с требованиями государственных 

образовательных стандартов; 

• оценки достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные 

потребности учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

• оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. 

Формы промежуточной аттестации: 

• 1,2,3,4 четверти - четвертная; 

• учебного года - годовая. 

Формы промежуточной аттестации предметных учебных курсов - зачёт /незачёт. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой (календарный учебный график). 

Порядок проведения промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится со 2 класса. 

Контроль освоения обучающимися 1-х классов части АООП НОО по учебным 

предметам осуществляется педагогом без выставления оценок с использованием таких форм 

как: встроенное педагогическое наблюдение, условные шкалы, «листы 

индивидуальных достижений», графики и таблицы для отслеживания динамики учебных 

достижений ребенка. 

Обучающимся 2-4-х классов отметка за достижение определённого уровня 

планируемых предметных результатов АООП НОО по предметам учебного плана за 

промежуточную аттестацию выставляется в дневник и в электронный журнал по балльной 

системе оценивания. 

Четвертная промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью определения 

качества освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, 

осознанность, системность) по завершении четверти. 

Четвертные отметки выставляются на основе отметок, выставленных в результате 

текущего контроля успеваемости как округленное по законам математики до целого числа 

среднее арифметическое текущих отметок, полученных учащимися в период четверти по 

данному предмету. (Если дробная часть результата деления больше или равна 0,5 - в 

большую сторону, если она меньше 0,5 - в меньшую сторону.) 

При выведении годовой отметки успеваемости четвертные отметки как округленное 

по законам математики до целого числа среднее арифметическое текущих отметок, 

полученных учащимися в период четверти по данному предмету. (Если дробная часть 

результата деления больше или равна 0,5 - в большую сторону, если она меньше 0,5 - в 

меньшую сторону.) 

Работы обучающихся, написанные в рамках промежуточной аттестации, хранятся в 

классе до конца учебного года, после чего могут стать частью портфеля достижений 

обучающегося. 

Промежуточная аттестация предметных учебных курсов проводится на основании 

освоения в полном объеме образовательных программ, систематического посещения 

учебных занятий и выполнения всех работ, предусмотренных рабочей программой курса. 

Промежуточная аттестация обучающихся в рамках внеурочной деятельности и курсов 
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коррекционно-развивающей области не предусматрена. 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной 

деятельности, работы учителя или МБОУ «Полевская  СОШ», системы образования в 

целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении 

количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух 

точках образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений имеет две составляющие: 

• педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения 

действиями с предметным содержанием, 

• психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии 

ребенка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося. Портфель достижений — это не 

только современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство для 

решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 
• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей 

системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать 

независимую оценку, например, при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее 

пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, возможно включать 

следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы МБОУ «Полевская  

СОШ» 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы должны подбираются так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ служат: 

• по русскому, родному языку и литературному чтению, иностранному языку — 

диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 

произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы 
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детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счета, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, 

творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 

музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 

собственного творчества, аудиозаписи монологических 

высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, 

продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. 

п.. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в 

роли классного руководителя), иные учителя-предметники, педагог-психолог и другие 

непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения примерной образовательной программы начального общего 

образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных 

результатов начального общего образования, закрепленных в ФГОС начального общего 

образования. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

1. о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2. о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

3. об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

Оценка достижения обучающихся с ЗПР планируемых результатов проводится при 

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

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой 

(по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 



24 

 

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

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР; 

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

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий); 

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

• упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

• упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

• в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный 

шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок 

задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

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

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

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

• увеличение времени на выполнение заданий; 

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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО предусматривает оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы определяются на следующие 

принципы: 

1. дифференциации оценки достижений с учетом типологических индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР; 

2. динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся с ЗПР; 

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

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

осуществляется с помощью мониторинговых процедур. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, 

научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только 

оценку достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание 
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и организацию. 

В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы используются все три формы мониторинга: стартовая, текущая и 

промежуточная диагностика. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий остепени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальном уровне образования. При использовании 

данной формы мониторинга используется экспресс-диагностика интегративных показателей, 

состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) 

или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 

обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой 

коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики выступают в качестве 

ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 

разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных 

корректив. 

Целью промежуточной диагностики, проводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на начальном уровне школьного 

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

планируемыми результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

промежуточной диагностики разрабатывает МБОУ «Полевская  СОШ» с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

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

экспертов объединяет всех участников образовательных отношений- тех, кто обучает, 

воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы 

является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной 

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

Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит 

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

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, учитывается мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 

только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 

основному общему образованию 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения 
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содержания отдельных учебных предметов учитывается готовность к решению учебно - 

практических и учебно-познавательных задач на основе: 
• системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 
• обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности; 
• коммуникативных и информационных умений; 
• системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется образовательным учреждением. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО является 

достижение предметных и метапредметных результатов и достижение результатов, освоения 

программы коррекционной работы. В итоговой оценке выделены две составляющие: 

• результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

• результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для обучения на следующей ступени общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются для принятия решения о переводе 

обучающихся на следующий уровень общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, относятся: 

• ценностные ориентации обучающегося; 

• индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований. 

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования проводится с учетом 

возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением 

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

основании положительной индивидуальной динамики. 

3.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к 

личностным и метапредметным результатам освоения АООП НОО, и служит основой 

разработки программ учебных предметов, курсов. 

Целью программы формирования универсальных учебных действий является: 

создание условий для реализации технологии формирования универсальных учебных 

действий средствами учебно-методических комплекта«Школа России» и внеурочной 

деятельности МБОУ «Полевская  СОШ». 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться - это способность человека объективно 
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обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для 

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

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

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 

только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые 

разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных 

знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, 

освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения 

сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 

широкого круга практических и познавательных задач. 

Ценностные ориентиры содержания образования при получении начального общего 

образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

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

и навыков как основных итогов образования произошел переход к пониманию обучения 

как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную 

позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, 

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

рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определенных 

решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному 

(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и 

обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе 

содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров 

образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

У чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

■У восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

У доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

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

У уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом 

позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

У принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

У ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

У формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 
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национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

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

именно: 

У развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

У формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 

У формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

У развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

У формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

У формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

В концепциях УМК начального образования ценностные ориентиры формирования 

УУД определяются требованиями ФГОС и ориентированы на становление личностных 

характеристик выпускника начальной школы. 

Портрет выпускника начальной школы: 
• любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

• любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

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

обществом; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 
позицию, умеющий высказать свое мнение; 

• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

Направленность образовательной деятельности на достижение указанных 

ценностных ориентиров обеспечивается созданием условий для становления у обучающихся 

комплекса личностных и метапредметных учебных действий одновременно с 

формированием предметных умений. 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение 

их мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 
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целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательной организации. 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

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

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

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

действия как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой 

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

деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 

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

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

учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 

предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно-

смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 
• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной 

области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее специально-предметного 

содержания. 

Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: 

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 

норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для 

меня учение? — и уметь на него отвечать; 

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

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 
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обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик; 

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

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

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

учетом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими 

обучающимися; 

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

что ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

объективная оценка личных результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому 

усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в 

начальной школе источников информации (в том числе справочников, 

энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 

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

результатов деятельности; 

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

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая модели); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 
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• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

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

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация; 

• управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно- 

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает 

содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону 

ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями 

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

сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о 

себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-

концепция как результат самоопределения. Из ситуативно-познавательного и 

внеситуативно-познавательного общения формируются познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

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

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

универсальных учебных действий следует уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

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

и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов, в метапредметной деятельности, организации 

форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

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

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное 

чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый из предметов УМК «Школа России» помимо прямого эффекта обучения - 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

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

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

• умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 
отношений между ними; 

• умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 
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Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности 

для формирования УУД. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 

усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают 

развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и преобразования 

модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создает условия для 

формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Учебный предмет «Литературное чтение». Требования к результатам изучения 

учебного предмета включают формирование всех видов универсальных учебных действий:

 личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 
• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося 

Смысловые акценты 
УУД Русский язык 

Литературное 

чтение 
Математика Окружающий 

мир 

Личностные 
жизненное само-

определение 

нравственно 
этическая 

ориентация 

смыслообразо 

вание 

нравственно 
-этическая 
ориентация 

Регулятивные 
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (математика, русский язык, 
окружающий мир, технология , физическая культура и др.) 

Познавательные 
моделирование 
(перевод устной 

речи в письменную) 

смысловое чтение, 
произвольные и 

осознанные устные 
и письменные 
высказывания 

моделирование 
выбор наиболее 
эффективных 

способов 
решения задач 

широкий 

спектр 
источников 

информации 

Познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 
нравственных проблем; самостоятельное 

создание способов решения проблем 
поискового и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 
группировка, причинно-

следственные связи, 
логические рассуждения, 

доказательства, практические 
действия 

Коммуникатив 

ные 

использование средств языка и речи для получения и передачи 
информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 
монологические высказывания разного типа. 
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в 
системе личностных смыслов; 

• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 
литературных произведений посредством эмоционально-действенной 
идентификации; 

• основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

Учебный предмет «Иностранный язык (немецкий)» обеспечивает прежде всего 

развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 
• общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 
• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 
• развитию письменной речи; 
• формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения 

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

в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий — формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

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

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана). 

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

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении 

задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной 

цели; использования знаково-символических средств для моделирования математической 

ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, 

чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приема решения задач как универсального учебного 
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действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

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

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 

социализации. 

Учебный предмет «Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую 

функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины 

природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, 

другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу 

становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской 

гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

• формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и Алтайского края, описывать достопримечательности столицы и родного 

края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, 

Алтайский край и г. Барнаул; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных 

стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических 

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

достижения своего народа и России; умения фиксировать в информационной среде 

элементы истории семьи, своего края; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 

моделей); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

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

Алтайского края. 

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

родителей (законных представителей) изучаются основы православной культуры, основы 

иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской культуры, основы 

мировых религиозных культур, основы светской этики. Изучение предмет способствует 

формированию общепознавательных универсальных учебных действий: 
• готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
• ознакомлению с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
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• пониманию значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

• формированию первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

• первоначальному представлению об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

• становлению внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; осознанию ценности человеческой жизни. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого 

предмета связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

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

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и 

его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

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

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 

Учебный предмет «Музыка». Достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе 

активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и 

игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, 

подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре 

ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 

развитии человека. Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать 

свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских 

замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

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

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-

творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 

деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 

деятельности с друзьями, родителями. 
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В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

Учебный предмет «Технология». Значимость предмета для формирования 

универсальных учебных действий достаточно велика: вносится существенный вклад в 

формирование всех универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных. Прежде всего, данный курс нацелен на становление 

самосознания ребёнка как творческой личности, индивидуальности, формирование у него 

устойчивого стремления к творческой самореализации. Различными методическими 

средствами у школьника последовательно формируется эмоционально-ценностное 

отношение к добросовестному творческому созидательному труду как одному из главных 

достоинств человека; осознание гармоничной связи мира вещей с миром природы и 

ответственности человека за поддержание этой гармонии; понимание ценности культурных 

традиций, отраженных в предметах материального мира, их общности и многообразия, 

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

деятельности, у ребенка формируется осознание своей работы как части общечеловеческой 

культуры, закладываются основы нравственного самосознания. 

Формирование познавательных учебных действий в курсе технологии 

осуществляется на основе интеграции интеллектуальной и предметно-практической 

деятельности, что позволяет ребёнку наиболее сознательно усваивать сложную информацию 

абстрактного характера и использовать её для решения разнообразных учебных и поисково-

творческих задач. Школьники учатся находить необходимую для выполнения работы 

информацию в материалах учебника, рабочей тетради; анализировать предлагаемую 

информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели), 

сравнивать, характеризовать и оценивать возможность её использования в собственной 

деятельности; анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части 

изделия, их форму, взаимное расположение, определять способы соединения деталей; 

выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме, 

находить для их объяснения соответствующую речевую форму; использовать знаково-

символические средства для решения задач в умственной или материализованной форме; 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели, работать с 

моделями. 

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий в курсе 

технологии создаются благоприятные условия за счет того, что выполнение заданий требует 

от детей планирования предстоящей практической работы, соотнесения своих действий с 

поставленной целью, установления причинно-следственных связей между выполняемыми 

действиями и их результатами и прогнозирования действий, необходимых для получения 

планируемых результатов. Материализация результатов деятельности в конкретном изделии 

позволяет учащимся наиболее продуктивно осуществлять самоконтроль выполняемых 

практических действий, корректировку хода практической работы. Задания, 

предписывающие ученикам следовать при выполнении работы инструкциям учителя или 

представленным в других информационных источниках различных видов (учебнике, 

дидактическом материале и пр.), руководствоваться правилами при выполнении работы, 

также позволяют формировать у них необходимые регулятивные действия. Значительное 

внимание уделяется также приучению детей к самостоятельной организации своего 

рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы, поддержанию порядка на 

рабочем месте. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе 

технологии обеспечивается организаций совместной работой в группе, что сопровождается: 

распределением ролей, взаимопомощи (сначала под руководством учителя, затем 

самостоятельно). Подавляющее большинство видов работ в курсе «Технология» направлено 

на формирование у детей умения формулировать собственное мнение и варианты решения, 
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аргументированно их излагать, выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при 

организации собственной деятельности и совместной работы. Всё это постепенно приучает 

детей в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей, 

высказывать им свои предложения и пожелания, а также проявлять заинтересованное 

отношение к деятельности своих товарищей и результатам их работы. 

Учебный предмет «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

себя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 
• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 

формированию умений планировать общую цель и пути ее достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и 

ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

Ожидаемые результаты формирования УУД по учебным предметам 

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

В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научится: 

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

аспект рассмотрения в зависимости от учебной задачи; 
• ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе 
• учебных словарей: уметь находить нужную информацию и использовать ее в разных 

учебных целях; 

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

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

В области коммуникативных УУД: в рамках инициативного сотрудничества освоить разные 

формы учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) и 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). 

В области регулятивных УУД: осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения 

работы и полученного результата. 

Ожидаемые результаты формирования УУД по учебному предмету «Литературное 

чтение»: 

В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научится: 

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

рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять аспект 

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

корпусе учебных словарей, в периодических изданиях; 

• в фонде школьной библиотеки: уметь находить нужную информацию и 

использовать ее в разных учебных целях; 

• свободно работать с разными источниками информации (представленными в 

текстовой форме, в виде произведений изобразительного и музыкального искусства). 

В области регулятивных УУД: осуществлять самоконтроль и контроль хода 

выполнения работы и полученного результата. 

В области коммуникативных учебных действий выпускник научится: 

• в рамках инициативного сотрудничества: освоить разные формы учебной 

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

роли (ведущего и 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. 

Ожидаемые результаты формирования УУД по учебному предмету «Математика»: 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 

• Моделирование ситуаций арифметическими и геометрическими средствами. 

• Осуществление упорядочения предметов и математических объектов (по длине, 

площади, вместимости, массе, времени). 

• Описание явлений и событий с использованием величин. 

• Распознавание моделей геометрических фигур в окружающих предметах. 

• Обнаружение математических зависимостей в окружающей действительности. 

• Разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические 

величины (планировка, разметка). 
• Выполнение геометрических построений. 
• Выполнение арифметических вычислений. 

• Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

• Планирование решения задачи, выполнение задания на измерение, вычисление, 

построение. 

• Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор рационального 

(удобного) способа. 

• Накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач. 

• Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия (сложения, вычитания, умножения, деления), решения 

текстовой задачи, построения геометрической фигуры. 

• Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислениях) характера. 

• Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

• Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно 

проведенных наблюдений, опросов, поисков. 

• К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность учащихся к 

продолжению образования достигнут необходимый уровень их математического 

развития: 

• Осознание возможностей и роли математики в познании окружающей 

действительности, понимание математики как части общечеловеческой культуры. 

• Способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки зрения его 

математической сущности (числовые характеристики объекта, форма, размеры, 

продолжительность, соотношение частей и пр.). 

• Применение анализа, сравнения, обобщения, классификации для упорядочения, 

установления закономерностей на основе математических фактов, создания и 
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применения различных моделей для решения задач, формулирования правил, 

составления алгоритма действия. 

• Моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл арифметических 

действий, математических отношений и зависимостей, характеризующих реальные 

процессы (движение, работа и т.д.). 

• Выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, установление изменений, 

происходящих с реальными и математическими объектами. 

• Прогнозирование результата математической деятельности, контроль и оценка 

действий с математическими объектами, обнаружение и исправление ошибок. 

• Осуществление поиска необходимой математической информации, целесообразное 

ее использование и обобщение. 

Ожидаемые результаты формирования УУД по учебному предмету «Окружающий мир»: 

• различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

проводить простейшую классификацию изученных объектов природы на основе их 

существенных признаков, составлять таблицы; 

• описывать на основе иллюстрации или предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их основные существенные признаки, 

выделять новое; 

• проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы, следовать инструкциям и 

правилам при проведении экспериментов, делать выводы на основании полученных 

результатов; 

• использовать словарь учебника (словари УМК), определители (гербарии) растений, 

дополнительный материал в Интернете в процессе изучения нового материала или 

при составлении плана рассказа, доклада, презентации; 

• использовать при выполнении задания иллюстративный материал учебника как план, 

иллюстрирующий последовательность сменяющих друг друга событий, как этапы 

постановки опытов или выполнения задания; 

• использовать готовые модели (условные знаки, глобус, план, план-карта, карта) для 

наблюдений, объяснения явлений природы, выявления признаков и свойств 

объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

использовать их для объяснения бережного отношения к природе (осознать ценность 

природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение); 

• определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность 

человека (соблюдать правила экологического поведения в быту); 

• использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья; осознанно выполнять режим дня, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях. 

Ожидаемые результаты формирования УУД по учебному предмету «Музыка»: 

Личностные УУД направлены на: 

• развитие художественного восприятия школьников, умения оценивать произведения 

разных видов искусства; 

• формирование у них устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 

какому- либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

• реализацию их творческого потенциала в процессе музицирования. 

Познавательные УУД направлены на: 

• осознание школьниками роли музыки в жизни человека, формирование их общего 

представления о музыкальной картине мира; 
• освоение знаний об основных закономерностях и языке музыкального искусства; 
• приобретение элементарных умений и навыков в различных видах музыкально - 
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творческой деятельности. 

Коммуникативные УУД направлены на: 

• приобщение школьников к сотворчеству в процессе восприятия музыки, 

коллективного, группового или индивидуального музицирования; 

• развитие способности к продуктивному сотрудничеству (общение, взаимодействие, 

работа в команде) со сверстниками при решении различных музыкально - творческих 

задач; 

• формирование доброжелательности, умения слушать и слышать собеседника, 

размышлять вслух, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение. 

Ожидаемые результаты формирования УУД по учебному предмету «Физическая 

культура»: 

В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной школе в процессе 

освоения учащимися предмета физкультурной деятельности с общеразвивающей 

направленностью, входят: 

• умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели; 

• умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

• умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебноисследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 

деятельности - возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 

своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает 

поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 

планирования, моделирования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 

содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

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

решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в 

урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 
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Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 

обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 

ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 

усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности 

ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-

практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 

сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно - 

следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение 

необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и 

реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также 

включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме 

формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 

обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; смело и твердо 

защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; 

отвечать за свои действия и их последствия. 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 

только при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

• использовании носителя способов «открытия» новых знаний, их 

практического освоения, обобщения и систематизации, включения 

обучающимся в свою картину мира; 

• соблюдении технологии проектирования и проведения урока в соответствии 

с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой 

учебной деятельности, урок должен отражать ее основные этапы - постановку 

задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение 

новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

• осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных 

форм работы обучающихся на уроке (учебном занятии) - индивидуальной, 

групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

• организации системы мероприятий для формирования контрольнооценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

• эффективного использования средств ИКТ. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников 

в ИКТ и формирование способности их грамотно применять являются одними из важных 

средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального 

общего образования. 

ИКТ также могут широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 
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использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями 

и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-

компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам 

(где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной 

программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

• критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

• основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

• использование результатов действия, размещенных в информационной среде, 

для оценки и коррекции выполненного действия; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

• поиск информации; 

• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

• структурирование информации, ее организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

• создание простых гипермедиасообщений; 

• построение простейших моделей объектов и процессов. 

• ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

• обмен гипермедиасообщениями; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, 

форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет МБОУ «Полевская СОШ» и учителю 

формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учетом 

специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных 

умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также 

входит в содержание кружков, внеурочной деятельности школьников. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются на 

основании следующих общих положений: 

Структура задачи. Задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных), 

предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих 
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этапов: ознакомление, 

• целеполагание, 

• планирование, 

• осуществление (решение), 

• анализ(проверка), 

• коррекция, 

• оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему. 

Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 

иных УУД, были надёжными и объективными, они должны быть: 
• составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям 

в целом; 

• сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих УУД; 

• избыточными, с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

• многоуровневыми, предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению, выбор необходимой стратегии; 

• «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт 

задачи, менять некоторые из её условий. 

Задания только условно можно отнести к разным видам УУД, так как универсальные 

учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 

развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами 

учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Виды заданий для формирования универсальных учебных действий Для формирования 

личностных универсальных учебных действий используются следующие виды заданий: 

• участие в проектах; 

• подведение итогов урока; 

• творческие задания; 

• зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

• мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

• самооценка события, происшествия; 

• дневники достижений и др. 

Для формирования познавательных универсальных учебных действий используются 

следующие виды заданий: 

• «найди отличия» (можно задать их количество); 

• «на что похоже?»; 

• поиск лишнего; 

• «лабиринты»; 

• упорядочивание; 

• «цепочки»; 

• хитроумные решения; 

• составление схем-опор; 

• работа с разного вида таблицами; 

• составление и распознавание диаграмм; 

• работа со словарями и др. 

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий используются 

следующие виды заданий: 

• «преднамеренные ошибки»; 

• поиск информации в предложенных источниках; 

• взаимоконтроль; 

• взаимный диктант 

• диспут; 
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• заучивание материала наизусть в классе; 

• «ищу ошибки»; 

• КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему) и др. 

Для формирования коммуникативных универсальных учебных действий используются 

следующие виды заданий: 

• составь задание партнеру; 

• отзыв на работу товарища; 

• групповая работа по составлению кроссворда; 

• «отгадай, о ком говорим»; 

• диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

• «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и др. 

Примеры типовых задач применения школьниками универсальных учебных действий 

Типовые задачи по формированию личностных УУД Задание 1. Упражнение «Цветы 

радости». Окружающий мир. 

Каждый учащийся рисует полевые цветы (достаточно крупные), в каждом цветке, 

после беседы о чувстве радости, пишет окончание предложения «Я радуюсь, когда...». 

Делается выставка работ, и анализируются полученные результаты. Особое внимание 

уделяется социально-значимым ответам (порадоваться за другого человека, порадовать 

другого человека и т. д.). 

Задание 2. «Анализ текста». Русский язык, 4 класс 

Цель: прийти к пониманию необходимости беречь свой родной язык, ценить его и 

защищать. 

Дети получают карточки с текстом: 

«Самая большая це(н, нн)ость народа - это язык, язык, на котором он пиш..т, говорит, 

дума..т. Дума..т! Это надо понять досконально, во всей многозначности и 

многозначительности этого факта. Ведь это значит, что вся сознательная жизнь человека 

проход..т через родной ему язык. . 

Вернейший способ узнать человека - его умственное развитие, его м..ральный облик, 

его х..рактер - прислушат(?)ся к тому, как он говорит. 

Если мы замеча..м манеру человека себя д..ржать, его похо..ку, его пов..дение и по ним 

судим о человеке, иногда, впрочем, ошибочно, то язык человека - гораздо более точ(?)ный 

показатель его человеческих качеств, его культуры. 

Итак, есть язык народа, как показатель его культуры, и язык отдельного человека, как 

показатель его лич(?)ных качеств, качеств человека, который пользует(?)ся языком народа» 

(Д. С. Лихачев) 

Задания: 

1. Озаглавить текст. 

2. Определить основную идею. 

3. Составить тезисный план: озаглавить каждый пункт плана цитатами из текста: 

A) 

B) 

Б) 

Г) 
4. Сформулировать ответ на вопрос: «Что является показателем культуры человека?» 

Типовые задачи по формированию регулятивных УУД 

Задание 1. Вопрос-ответ 

Учитель дает обучающимся письменные задания с ошибками или устные 

высказывания, содержащие ошибки. Затем предлагает найти и исправить ошибки или 

высказать свое согласие 

или несогласие, объяснить свою точку зрения. 

Работу школьники выполняют устно или письменно. 

Задание 2. Речевые образцы 

Учитель периодически дает обучающимся речевые образцы (выражения, подсказки), 
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помогающие строить ответ. 

Например, «Основной идеей рассказа является ..., потому что ...». Речевой образец 

предъявляет в письменной или устной форме. Ответ учащегося - в устной форме. 

Задание 3. Восстанови задачу. Математика Учащимся предлагается задание: «В 

вазе лежало 7 конфет. Вова съел 4 конфеты. Сколько конфет осталось в вазе?». Незнайка 

захотел решить эту задачу, но запутался. Помоги ему. Перед тобой план решения задачи 

Незнайкой. Восстанови правильную 

последовательность действий и реши задачу 

• Выделить условие. 

• Выделить вопрос 

• Прочитать задачу 

• Сделать краткую запись 

• Записать ответ 

• Решить задачу 

Типовые задачи по формированию познавательных УУД 

Задание 1. «Слепая таблица». Русский язык 

Учащимся предлагается вспомнить все, что они изучали о сказуемом на прошлом 

уроке, заполнить таблицу и по заполненной таблице рассказать о сказуемом. 

В предложениях нужно подчеркнуть грамматическую основу, рассказать о сказуемом, 

заполнив таблицу. 

Задание 2. Математика Найди 

выражения, значения которых равны: 

(8 + 1) - 6; 4 - 2 + 6 + 2; (5 - 5) +6 - 5; 

(3 + 2) + 5; 3 + 6 - 5 - 1; 128*36+57*36. 

Объясни, как ты их искал. 

Задание 3. Назовите буквы. Обучение грамоте Учитель 

на доске открывает рисунки со сказочными буквами. 

• Какие буквы вы видите? Назовите! 

Внимательные люди - художники - увидели и показали буквы вокруг нас. 

• А какие буквы видите вы вокруг, рядом, дома, на улице? 

• Нарисуйте и вы сказочные буквы. 

Типовые задачи по формированию коммуникативных УУД 

Задание 1. «Кто прав?» 

«Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. Володя сказал: «Вот 

здорово!». А Саша воскликнул: «Фу, ну и страшилище!» Как ты думаешь, кто из них прав? 

Почему так сказал Саша? А Володя? О чем подумал Петя? Что Петя ответит каждому из 

мальчиков? Что бы ты ответил на месте Саши и Володи? Почему?» 

Задание 2. 

«Две сестры пошли выбирать подарок своему маленькому братишке к первому дню его 

рождения. «Давай купим ему это лото», - предложила Лена. «Нет, лучше подарить самокат», 

- возразила Аня. Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как объясняла свой выбор 

каждая из девочек? Как им лучше поступить? А что бы предложил подарить ты? Почему?» 

Задание 3. Узор под диктовку» 

Двоих детей усаживают друг напротив друга за стол, перегороженный экраном (ширмой), 

одному дается образец узора на карточке, другому — фишки, из которых этот узор надо 

выложить. Первый ребенок диктует, как выкладывать узор, второй — действует по его 

инструкции. Ему разрешается задавать любые вопросы, но нельзя смотреть на узор. После 

выполнения задания дети меняются ролями, выкладывая новый узор того же уровня 

сложности. Для тренировки вначале детям разрешается ознакомиться с материалами и 

сложить один-два узора по образцу. 

Механизмы формирования универсальных учебных действий и особенности их мониторинга 

Универсальные учебные действия - это способы осуществления деятельности, 
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обеспечивающие человеку готовность и способность учиться и самостоятельно строить 

свою жизнь. По своей природе универсальные учебные действия не «привязаны» к 

конкретной учебной теме, учебному предмету и учебной деятельности, они соотносимы с 

жизнедеятельностью в целом. Они формируются внутри учебного процесса за счет и 

благодаря предметному знанию, опыту учебной деятельности и учебной коммуникации. 

С точки зрения подходов к формированию универсальных учебных действий их 

можно разделить на две группы:. 

Первая группа - универсальные способы действия, мышления, коммуникации, 

самопознания. Такие способы представляют собой наиболее точные, нормативные 

алгоритмы выполнения тех или иных действий, например, способы осуществления 

логических операций (классификация, обобщение, подведение под понятие и др.), способы 

доказательства (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и др. В целом к данной группе 

относятся все познавательные (логические и информационные) и часть коммуникативных 

универсальных учебных действий. Задача педагога - передать учащимся способ действия и 

создать тем самым условия для формирования на его основе умения. 

Вторая группа - структурные элементы учебной деятельности. Это способы, 

обеспечивающие осуществление учебной деятельности на разных ее этапах: обнаружение 

проблемы и постановка цели, расшифровка цели в задачах, планирование 

последовательности решения этих задач, выбор рационального (с точки зрения данной цели) 

способа действия, осуществление контроля, оценивание и рефлексия собственной 

деятельности. Важной особенностью таких универсальных учебных действий является то, 

что вне конкретной деятельности они не существуют. Передавать учащимся способы 

осуществления данных универсальных учебных действий можно только в процессе 

специально организуемой учебно-практической деятельности. К этой группе относятся все 

регулятивные и часть коммуникативных универсальных учебных действий - конкретно те, 

которые обеспечивают осуществление групповой деятельности: определение общей цели, 

распределение обязанностей и ролей, выработка общей позиции по поводу путей 

достижения цели и т.д. Основным инструментом формирования этой группы универсальных 

учебных действий является урок, основанный на системно - деятельностном подходе. 

Таким образом, распределяя метапредметные универсальные учебные действия в две 

группы, используются два различных пути их формирования, которые необходимо освоить, 

чтобы вывести учащихся на метапредметный образовательный результат. 

Этапы формирования универсальных способов действия. Общая логика 

формирования таких способов следующая: сначала ребенок усваивает предлагаемый 

учителем образец выполнения задания, построенного на обобщенном способе действия, и 

постепенно учится различать в этом образце необязательные и важные элементы (условия). 

Одновременно ребенок начинает понимать, что этапы выполнения действия, заданные 

образцом, неслучайны, что при соблюдении порядка и иных важных требований он раз за 

разом приходит к правильному результату. То есть ученик выходит на понимание способа. 

Лишь овладев способом, научившись ориентироваться на его существенные стороны, 

усвоив слова, которые описывают этот способ, ученик может сознательно встраивать его в 

учебную деятельность. 

Формирование универсальных способов проходит в четыре этапа: 

1этап. Предметный образец - выполнение 

2 этап. Описание способа - выполнение 

3 этап. Название способа - выполнение 

4 этап. Постановка цели - выбор способа и выполнение. 

Первый этап - выполнение учебного действия, содержащего метапредметный 

способ, на основе многократных применений близких образцов, аналогий и т.д. Педагог 

предлагает учащимся задание, требующее для своего решения применения того или иного 

способа действия, которым ученик пока не владеет, не знает ни его алгоритма, ни названия. 

На этом этапе ученик в большинстве случаев не готов самостоятельно различать 

существенные и несущественные стороны выполняемого способа, а поэтому может 
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выполнить задание только опираясь на образец на конкретном предметном материале. 

Например, ребенок, неоднократно сравнив объекты на уроке вместе с учителем по цвету, 

размеру или форме, сможет самостоятельно выполнить сравнение по тем же признакам на 

подобном материале. 

Второй этап - выполнение учебного действия, построенного на метапредметном 

способе с помощью подводящих вопросов учителя. Учитель уже не задает образец 

выполнения, но помогает учащимся двигаться от одного этапа выполнения задания к 

другому, задавая подводящие вопросы: зачем мы это делаем? Что получим в результате? 

Что именно нам нужно сделать? и т.д. в соответствии с этапами выполнения способа. В 

результате учащиеся, решая предметные задания, учатся ориентироваться на существенные 

стороны способа, содержащегося в этих заданиях. Пока же способ «спрятан» для них в 

задании. В определенный момент учитель открывает его ученикам: дает название способа, 

помогает осознать основные этапы его осуществления, назначение. С этого момента он и его 

ученики готовы перейти к третьему этапу формирования универсальных учебных действий. 

Третий этап - применение известного способа действия при выполнении учебной 

задачи. На этом этапе ученик ориентируется на назначение и существенные аспекты способа 

действия. Он учится видеть в конкретном задании общие закономерности осуществления 

способа, которые не зависят от предметного содержания и предмета вообще. Ученик узнает, 

как называется этот способ в общепринятой или специально введенной педагогом 

терминологии. Он также знает и может сознательно выполнить определенную 

последовательность действий, приводящую к нужному результату, может описать эту 

последовательность словами, не опираясь на конкретный предметный материал. Например, 

ребенок знает, что при сравнении он должен ответить себе на следующие вопросы: 

• Зачем мне необходимо сравнивать эти предметы? (Цель и объекты 

сравнения.) 
• По каким признакам я их сравниваю? (Выделение признаков сравнения.) 
• Есть ли сходство и различия по этим признакам у этих предметов? 

(Сопоставление.) 

• Что я узнал, сравнивая объекты? (Вывод.) 

Четвертый этап - применение способа в контексте учебной деятельности. Ученик 

уже готов сознательно выбирать и применять тот или иной способ, ориентируясь на цель и 

условия учебной деятельности, этап ее реализации. Ученик также выстраивает саму 

деятельность, поскольку владеет представлениями о ее структуре и имеет опыт 

самостоятельного построения отдельных этапов деятельности. Так, если целью детского 

мини-проекта является получение информации о свойствах предмета, то у ребенка есть 

несколько способов достижения этой цели. Он может проанализировать отдельные 

элементы данного предмета и на основании этого сделать вывод о свойствах целого. Также 

он может сравнить предмет с другими известными ему и на основании этого сделать вывод 

о его свойствах. Или он может пойти по дедуктивному пути: посмотреть, к какому понятию 

относится этот предмет, на основании этого сделать вывод об интересующих его свойствах 

и достичь цели мини-проекта. То есть на этапе применения универсальных учебных 

действий ребенок может самостоятельно выбрать оптимальный для приведенных условий 

способ достижения цели из тех, что ему известны. 

Таковы основные этапы развития универсальных способов. Их формирование 

начинается с приходом детей в школу, продолжается все четыре года, но не заканчивается в 

4 классе. За начальный период обучения важно пройти два первых этапа овладения 

универсальными способами, а для ряда универсальных учебных действий - выйти на третий 

этап. Далее, в основной школе, в системе будет осуществляться работа по усложнению 

осваиваемых учащимися способов и наращиванию их числа, а также по переводу учащихся 

на четвертый этап владения метапредметными умениями. На этом уровне ребенок уже 

сможет применять тот или иной способ по его целевому назначению, анализируя условия 

проблемной или проектной задачи и подбирая средства ее решения. 

Этапы формирования структурных элементов учебной деятельности. Учебная 
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деятельность, имеет определенную структуру, или говоря точнее, закономерные этапы 

своего осуществления: 

1. Постановка и принятие цели 

2. Планирование 

3. Выполнение действий 

4. Контроль и коррекция 

5. Оценивание результата 

6. Рефлексия 

Освоение детьми учебной деятельности начинается с самого начала обучения в 

школе, но достаточно долгое время ее структуру задает и удерживает учитель, а ученику для 

самостоятельного выполнения отдается этап выполнения запланированных учителем 

действий. Цель, план, контроль, оценивание, рефлексия - все это зона ответственности 

учителя. Более того, довольно часто учитель и не открывает учащимся всю эту «кухню» 

деятельности, сообщая только тему урока и давая задания на ее освоение в определенной, 

понятной самому учителю последовательности. 

Первый шаг в создании образовательной ситуации, которая будет работать на 

формирование универсальных учебных действий второго вида - это разработка сценария 

деятельностного урока и обязательное предъявление учащимся всех его этапов: озвучивание 

цели деятельности учащихся на уроке и предполагаемого результата, критериев оценивания 

результата, объяснение плана (почему именно это мы будем делать и в такой 

последовательности), объяснение принципов и способов контроля и оценивания и т.д. 

Прозрачность деятельностной ситуации, осознание детьми логики развертывания урока - это 

первое и главное условие. Далее учитель начинает постепенно передавать учащимся для 

самостоятельного осуществления этапы деятельности на уроке и тем самым формировать у 

них различные регулятивные универсальные учебные действия, связанные с 

индивидуальной или совместной учебной деятельностью. Этапов формирования 

универсальных учебных действий в данном случае также четыре. 

На первом этапе учитель сам ставит цель урока, сам осуществляет планирование и 

определение этапов урока, объясняет назначение конкретных заданий, которые учащимся 

предстоит выполнять самостоятельно, затем контролирует и оценивает их действия по 

заранее определенным критериям. Проводит рефлексию способов действия, которые 

освоили учащиеся. Учащиеся вместе с учителем проходят через ситуацию деятельности, но 

их самостоятельность минимальна - на этапе выполнения предложенного учителем 

действия. 

На втором этапе учитель ставит цель урока, сам организует планирование и 

определение этапов урока, объясняет назначение конкретных заданий, но учащиеся не 

только самостоятельно их выполняют, но и осуществляют контроль и оценивание 

результата. Рефлексию осуществляет учитель. 

На третьем этапе учащимся передается еще и этап планирования порядка действий 

в соответствии с целью, поставленной учителем на уроке. Целеполагание и рефлексия 

остаются за учителем. 

На четвертом этапе учитель создает проблемную ситуацию, а учащиеся 

самостоятельно определяют на ее основе цель, порядок действий и осуществляют все 

следующие этапы учебной деятельности по решению проблемной ситуации. 

В задачи начальной школы входит прохождение первых двух этапов, в ряде случаев 

при помощи учителя дети уже в 3-4 классах способны планировать этапы урока в 

соответствии с целью, но в полном объеме универсальные учебные действия, связанные с 

планированием, целеполаганием и рефлексией учебной деятельности, развиваются уже в 
основной школе. 

Метапредметные УУД, подлежащие мониторингу в сооветствии с внутришкольной 

системой оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования 
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Группа умений 1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Личностные УУД 

Социальное развитие 
Развитие нравственной сферы 
Отношение к учению и труду 

Отношение к природе и окружающей среде 
Эстетическое развитие 

Регулятивные УУД 

-- -- 
Умение определять границы собственных 

знаний и умений для постановки учебных 
задач 

Умение планировать последовательность учебных действий в 
соответствии с поставленной задачей 

-- 
Умение самостоятельно осуществлять контроль выполнения 

учебных действий 
Умение оценивать результат 

выполнения учебного 
задания на основе 

различных критериев 

Умение использовать критерии, 
предложенные взрослым, для оценивания 

учебных действий. 

-- -- 
Умение корректировать план учебных 

действий в соответствии с изменением 
условий. 

Познавательные 

УУД 

Умение осуществлять логическое действие «анализ» 
Умение осуществлять логическое действие «синтез» 

Умение осуществлять логическое действие «сравнение» 
Умение осуществлять логическое действие «классификация» 

Умение осуществлять логическое действие «обобщение» 
Умение устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом 
круге 

явлений -- Умение строить простые умозаключения по аналогии 

-- -- 
Умение строить индуктивные 

умозаключения 

-- -- 
Умение относить объекты к известным 

понятиям. 

-- -- 
Умение использовать данные диаграмм и 

таблиц для ответа на вопрос 

Коммуникативные 

УУД 

-- 
Умение строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами учебной коммуникации 

-- 
Умение 

формулировать 

точку зрения 

Умение 
формулировать и 
аргументировать 

свою точку зрения. 

Умение 
формулировать и 
аргументировать 

свою точку зрения 

-- 
Умение задавать вопросы для получения от партнера по 

коммуникации необходимых сведений 

-- -- 
Умение находить ответ на вопрос, 

используя информацию, представленную в 

нескольких источниках 

Общее число умений 
(без личностных 

УУД) 
8 13 19 19 

 



Мониторинг сформированности универсальных учебных действий проводится на 

основе системы специально разработанных заданий, каждое из которых направлено на 

выявление уровня развития того или иного метапредметного универсального учебного 

действия. Сформированность каждого умения проверяется на материале двух или более 

учебных предметов. 

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к основному общему образованию 

Основанием обеспечения преемственности разных уровней образовательной 

системы является ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования — формирование «умения учиться», которое обеспечивается поэтапным 

формированием системы универсальных учебных действий с учётом возрастных 

особенностей, на протяжении всего периода обучения в школе. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит — при поступлении детей в 

школу (переходе из дошкольного на уровень начального общего образования) и в период 

перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

•  с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; 

• планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

•  с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Характерные особенности для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет) 

Центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: 

• словесно-логическое мышление, 

• произвольная смысловая память, 

• произвольное внимание, 

• письменная речь, 
• анализ и рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

• планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

• знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов 
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и личностного смысла учения. 

Обеспечение преемственности при переходе из дошкольного звена на уровень начального 

общего образования, в школе достигается за счёт адекватного построения образовательной 

деятельности в адаптационный период и учёта выше описанных особенностей первого 

уровня общего образования: 

• опора на ведущую деятельность школьников в переходный период (формирование 

учебной деятельности при сохранении игровой, как социально значимой); 

• учёт особенностей развития (готовности к обучению) детей поступивших в школу 

(педагогическая и психологическая диагностика, позволяет реализовывать в 

организации учебной деятельности принципы: дифференциации и 

индивидуализации); 

• подбор кадров - педагогически компетентных учителей способных реализовывать 

на практики современные технологии, системно-деятельностный, 

компетентностный подходы, личностно-ориентированное обучение, технологии 

сотрудничества и т. д.; 

• организация учебной и внеурочной деятельности в школе и классе, способствующей 

повышению эффективности процесса адаптации первоклассников; 

• организация взаимодействия с родителями, с целью объединения усилий для 

создания оптимальных условий адаптации первоклассников (через развитие 

родительской компетентности). 

Предпосылкой к формированию системы универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования (от которой во многом зависит успешность обучающегося в 

дальнейшем), является школьная готовность (эмоционально-личностная, интеллектуальная, 

социальная). 

  

Соотношение понятий Обеспечение преемственности 
УУД Школьная готовность Через принципы, лежащие в основе создания 

УМК: 
1.Интеграция как формирование устойчивых 
связей между разными учебными предметами 

 Эмоционально- позволяет: 
Личностные личностная: • сформировать представление о целостности 

 • адекватная мира, о взаимосвязи всех его явлений и 
 

самооценка, объектов; 
 • учебно-познаватель • «объединить усилия» различных учебных 

Регулятивные 

ная мотивация, предметов по формированию ведущей 
деятельности младшего школьника; 

• устанавливать связи между полученными в 
школе знаниями и конкретной практической 
деятельностью; 

• эффективно решать организационные вопросы 
и уменьшать общую нагрузку 

• произвольность школьника. 
 поведения. 2.Дифференциация обучения - путь поддержки 

индивидуальности ребёнка - позволяет: 
• учитывать индивидуальный темп продвижения 

школьника; 
• корректировать возникающие трудности; 
• обеспечить поддержку его способностей. 

Познавательные  З.Субъектный характер обучения позволяет 
 

Интеллектуальная: формировать: 
 

развитие словесно- • учебно-познавательные мотивы; 
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логического и 
образного мышления, 
воображения и 
творчества 

Коммуникативные 

Социальная: развитие 
элементарных навыков 
общения с взрослыми и 
детьми 

 

• самоконтроль и самооценку; 
• инициативность, самостоятельность, 

индивидуальность; 
• поиск и творчество. 

4.Диагностика успешности обучения - 
обязательное условие работы учителя 
сегодня. Педагогическая диагностика 
позволяет учителю: 

• выяснить, как у учеников класса идет 
формирование учебной деятельности, 
как изменяется уровень овладения 
отдельными ее компонентами, в том 
числе проследить и за уровнем
 сформированности 
самоконтроля и самооценки; 

• выявить способы работы, которыми 
овладели ученики; 

• пронаблюдать за результатами 
выполнения специальных заданий, 
выясняющих уровень самостоятельности 
учащихся. 

Кроме указанных принципов, учтены и 
общепедагогические принципы:системности, 
преемственности, перспективности и др. 

УМК обеспечивает преемственность с 
дольно подготовкой в отборе содержания, 
подборе заданий в тетрадях, использовании 
изобразительной деятельности (рисование, 
аппликация, раскрашивание). 

Методические рекомендации в рамках 
«творческой мастерской» и «Литературного 
слушания», позволяет осуществлять плавный 
переход от методов дошкольного 
образования к школьному. 

Предусмотрены коллективные формы 
работы: в группе, паре; возможность 
использования содержания с учётом возраста 
и опыта детей, и т.д. 

Обеспечение преемственности при переходе из дошкольного звена в начальную 

школу, достигается также за счёт организации внеурочной деятельности в школе и классе, 

способствующей повышению эффективности процесса адаптации первоклассников. 

Основанием преемственности при переходе обучающихся к основному общему 

образованию могут служить: 

• сформированная у школьников система универсальных учебных действий 

(личностных, регулятивных, в том числе саморегуляция, познавательных, 

коммуникативных); 

• сознательная подготовка (для обучающихся) к переходу на следующий уровень 

общего образования; 

• специально организованные педагогами условия подготовки обучающихся и их 

родителей, к тем изменениям, которые возникнут при переходе к основному общему 

образованию. 

 

Причины трудностей перехода Возможные пути решения 

недостаточная готовность детей к более 
сложной и самостоятельной учебной 
деятельности, связанной с показателями их 
интеллектуального, личностного развития и, 

сформированная у школьников система 
универсальных учебных действий: 
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главным образом, с уровнем 
сформированности структурных
 компонентов учебной 
деятельности (мотивы, учебные действия, 
контроль, оценка) _____________________  
совпадение начала кризисного периода, в 
который вступают младшие подростки, со 
сменой ведущей деятельности 
(переориентацией подростков на 
деятельность общения со сверстниками при 
сохранении значимости учебной 
деятельности) необходимость адаптации 
обучающихся к новой организации процесса 
и содержания обучения (предметная 
система, разные преподаватели и т. д.); ___  

• личностных, регулятивных (в том 
числе 
саморегуляции)
 познавательны
х, 
коммуникативных; 

• сознательная подготовка (для 
обучающихся) к переходу на 
следующий уровень
 общего 
образования; 

• специально организованные 
педагогами условия подготовки 
обучающихся и их родителей, к тем 
изменениям, которые возникнут при 
переходе к основному общему 
образованию 

 

 

 

План работы по преемственности между дошкольным образовательным 

учреждением и начальной школой 

Работа ведётся по трем основным направлениям: работа с детьми; взаимодействие 

педагогов; сотрудничество с родителями. 

№ Мероприятие Сроки Ответственный  

Работа с детьми  

1 Экскурсия в школу сентябрь заместитель директора 
по УВР, старший 

воспитатель 

 

2 
Посещение дошкольниками адапта-
ционного курса занятий, 
организованных при школе 

сентябрь- май 
учитель начальных 

классов 

 

3 
Проведение совместных мероприятий в 
школе и ДОУ 

в течение года 
руководитель МО 
учителей нач. кл. 

старший воспитатель 

 

Сотрудничество с родителями  

1 

Родительское собрание в 
подготовительной группе с 
приглашением учителя начальных 
классов. 
Знакомство с диагностикой готовности 
детей к обучению в школе. 

апрель-май 
учитель нач.кл, 

педагог-психолог, 
воспитатель д/с 

 

2 Встречи родителей с будущим учителем март-апрель 
зам. директора по УВР, 
учителя нач. кл 

 

3 
Индивидуальные консультации для 
родителей будущих первоклассников 

апрель-май 
учитель нач.кл, 

педагог-психолог, 
воспитатель д/с 

 

Взаимодействие педагогов школы и ДОУ  

1 
Проведение диагностики по 
определению готовности детей к школе 

апрель-май 
учитель нач.кл, 

педагог-психолог, 
воспитатель д/с 

 

2 
Анализ проблем адаптационного 
периода первоклассников ноябрь зам. директора по УВР 

 

3 

Совместный методический семинар 
учителей начальных классов 
воспитателей: «Основы 
преемственности детского сада и 
начальной школы с внедрением ФГОС 
дошкольного воспитания и ФГОС 
начальной школы» 

февраль 
заместитель директора 

по УВР, старший 
воспитатель 
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В целях обеспечения преемственности в сентябре проводится стартовая диагностика 

на этапе перехода от дошкольного к школьному этапу обучения. Данная диагностика 

предназначена для комплексной оценки состояния развития ребенка дошкольного возраста в 

рамках подготовки к школьному обучению. Исследование проводится в начале учебного 

года учителем начальных классов. 

Преемственность начальной и основной школы обеспечивается формированием у 

младших школьников комплекса универсальных учебных действий как основы успешного 

освоения содержания программы в последующем образовательном звене. 

Цель: обеспечить успешную адаптацию школьников при переходе с уровня 

начального общего образования на уровень основного общего образования. 

Задачи педагогического коллектива по обеспечению благополучного 

бесконфликтного протекания адаптационного периода в 5 классе: 

• выявление тех изменений в жизни ребенка, которые необходимо смягчить, сделать 

более плавными для обеспечения переходного периода как здоровьесберегающего; 

• обеспечение преемственности в развитии общеучебных умений, навыков и способов 

деятельности, проведение анализа сформированных умений и определение 

необходимых путей коррекции. 

Для решения поставленных общих задач в основной школе администрация, педагоги в 

образовательной деятельности должны реализовать ряд важных условий: 

•  создать атмосферу доброжелательности, искренности, строить свои 

взаимоотношения с учащимися с учетом их индивидуальности, готовности к 

учебному общению; 

• обеспечить постепенный переход от коллективно-распределенных форм учебной 

работы к ее индивидуальным формам, опирающимся на самостоятельную работу 

учащихся с различными источниками информации, развивать групповые формы 

организации урока; 

• увеличивать степень ответственности каждого члена группы за общий результат; 

• развивать рефлексивные умения учащихся - умения смотреть на себя «со стороны», 

«чужими глазами»; совершенствовать навыки самоконтроля и самооценки, 

постепенного приближения к объективной, адекватной самооценке. Использовать 

метод совместных (учитель-ученик; ученик - другие ученики) оценок собственных 

достижений школьника, возможностей и перспектив его развития; 

• предоставить учащимся возможность свободного выбора способов и источников 

информации, обучать умению работать с ними, использовать их для решения 

самостоятельно поставленных, личностно-значимых учебных задач. 

 

 
План работы по преемственности между начальной и основной школой 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

Работа с детьми 

1 
Реализация программы внеурочной 
деятельности «Жизненные навыки» 

в течение года педагог-психолог 

2 
Проведение в школе совместных 
мероприятий с разными возрастными 
группами учащихся 

в течение года 
заместитель директора 

по ВР, 
классные рук. 

3 
Коррекционная работа с 
пятиклассниками, имеющих низкий 
уровень адаптации 

в течение года педагог-психолог 

Сотрудничество с родителями 

1 
Родительское собрание «Адаптация 
ребенка к обучению в 5 классе» 

октябрь 

заместитель директора 
по УВР, 

педагоги-
предметники, 

педагог-психолог 2 Индивидуальные консультации 
родителей 

в течение года педагог-психолог, 
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3.3. Рабочие программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области, 

курсов внеурочной деятельности 

Рабочие программы учебных предметов 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 
Составлена на основе авторской программы Авторская программа. Русский язык. 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. М.: Просвещение, 2014 г. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, 

1 класс, 1 дополнительный класс 
Личностные результаты: 

• любознательность, активность и заинтересованность в познании мира; 
• способность к организации собственной деятельности; 
• доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать своё мнение. 

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• уважительное отношение к иному мнению; 

• этические чувства, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

Метапредметные результаты: 

• 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; 

• использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

   классный 

руководитель 
Взаимодействие педагогов школы 

1 
Посещение уроков в 4 классе учителями- 
предметниками, классным 
руководителем 

апрель-май 
учитель нач.кл, 

педагоги-предметники 

2 
Изучение учебных программ 5 класса, 
посещение уроков в 5 классе 

октябрь-ноябрь 
учитель 4 класса, 

педагоги-предметники 

3 
Психолого- педагогический консилиум 
«Анализ результатов обучения 
выпускников начальной школы» 

май 

заместитель директора 
по УВР, учитель 
нач.кл, педагоги-

предметники 

4 

Психолого- педагогический консилиум 
«Анализ степени адаптации учащихся 5 
класса к условиям и требованиям 
школы» 

октябрь 

заместитель директора 
по УВР, учитель 
нач.кл, педагоги-

предметники, педагог-
психолог 

 



57 

 

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

классификации, 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. 

Предметные результаты: ученик научится: 

• различать, сравнивать: 

• звуки и буквы; 

• ударные и безударные гласные звуки; 

• твердые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки; 

• звук, слог, слово; 

• слово и предложение; 

• кратко характеризовать: 

• звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твердые/мягкие, 

согласные звонкие/глухие); 

• условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых 

согласных; 

• решать учебные и практические задачи: - выделять предложение и слово из речевого 

потока; 

• проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из 

четырех - пяти звуков; 

• выделять в словах слоги; 

• правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

• правильно писать сочетанияча - ща, чу - щу, жи - ши под ударением; 

• переносить слова; 

• писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

• правильно писать словарные слова, определенные программой; 

• ставить точку в конце предложения; 

• грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и 

простые предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают); 

• безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 15-30 слов; 

• осознавать цели и ситуации устного общения; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их значение по 

тексту или с помощью толкового словаря; 

• использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

• различать слова, называющие предметы, действия и признаки; 

• задавать вопросы к словам; 

• выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи; 

• участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

• соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию. 

Содержание учебного предмета, 1 класс 

Обучение грамоте 

Слово и предложение Выделение предложений из речевого потока. Слово как объект 

изучения, материал для анализа. Значение слова. Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их порядка, 
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распространение и сокращение предложения. 

Фонетика Единство звукового состава слова и его значения. Интонационное выделение 

звуков в слове. Звуковой анализ. Последовательность звуков в слове. Изолированный звук 

(выделение, называние, фиксация фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним 

звуком (мак — рак). Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Построение моделей звукового 

состава, отражающих качественные характеристики звуков (гласные и согласные звуки, 

твёрдые и мягкие согласные звуки). Подбор слов, соответствующих заданной модели. 

Ударение. Самостоятельная постановка ударения в слове; выделение ударного гласного 

звука. Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Слоговой 

анализ слов: установление количества слогов в слове. Соотнесение произносимого слова со 

слогоударной схемой. 

Графика Различение звука и буквы: буква как знак звука. Позиционный способ 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 

предшествующих согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. Обозначение буквами звука [й’] 

в разных позициях. Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными позициями 

согласных звуков. Русский алфавит как последовательность букв. Функции небуквенных 

графических средств: пробел между словами, знак переноса, абзац. Знаки препинания в 

конце предложения (ознакомление). 

Чтение Соотношение между звуковой и буквенной формой слова. Позиционный 

способ обозначения звуков буквами и обусловленный им способ чтения: чтение слога с 

ориентацией на букву, обозначающую гласный звук. Чтение слов, словосочетаний, коротких 

предложений и текстов. Понимание предложений, небольших рассказов и стихотворений 

при самостоятельном чтении вслух и при прослушивании. Плавное слоговое чтение и чтение 

целыми словами как результат совершенствования механизма чтения. Обучение 

орфоэпическому чтению при переходе к чтению целыми словами. Скорость чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом ребёнка. Чтение с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. Выборочное чтение с целью поиска ответа 

на поставленный вопрос по данному тексту. Нахождение информации, заданной в тексте в 

явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в 

тексте. Чтение по ролям. Использование орфографического чтения как средства 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Восприятие художественного произведения Восприятие художественного 

произведения, читаемого взрослым или одноклассником. Понимание текста: тема, главная 

мысль, герой, основная сюжетная линия. Работа с воображаемыми ситуациями («что бы ты 

сделал на месте героя, как бы ты себя вёл»). Первоначальное знакомство с литературными 

жанрами: стихи, рассказы, сказки (народные и авторские), загадки, пословицы и др. 

Письмо Практическое освоение гигиенических требований при письме. Развитие 

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться в 

пространстве. Поэлементный анализ букв. Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Различение букв, имеющих оптическое и кинетическое 

сходство. Письмо слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо 

под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Овладение разборчивым аккуратным письмом. Понимание функции небуквенных 

графических средств: пробела между словами, знака переноса. Списывание слов, 

предложений, небольших текстов. Приёмы и последовательность действий при списывании. 

Орфография и пунктуация Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

• обозначения гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, жи — ши); 

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 



59 

 

• знаки препинания в конце предложений. 

Развитие речи Слово. Предложение. Речь. Восприятие речи учителя и одноклассников. 

Практическое овладение учебным диалогом: «присвоение» (отнесение к себе) вопроса, 

заданного всему классу; осознание смысла вопроса; умение задавать вопрос в целях 

получения необходимой информации. Культура речи: соблюдение норм русского 

литературного языка в условиях бытового и учебного общения. Составление небольших 

рассказов описательного и повествовательного характера (на материале чувственного опыта, 

игр, занятий, наблюдений). Составление рассказов по серии сюжетных картинок. 

Послебукварный период 

Фонетика и орфоэпия. Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Различение ударных и 

безударных гласных звуков. Различение твердых и мягких согласных звуков, звонких и 

глухих согласных звуков. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: 

построение модели звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной 

модели. Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги (без 

стечения согласных). Ударение. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. 

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

согласных звуков. Функции ь: 1) показатель мягкости предшествующего 

согласного; 2) разделительный. Русский алфавит: правильное называния букв, знание их 

последовательностям. Использование алфавита для упорядочения списка слов. Письмо слов и 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Усвоение приемов и последовательности 

правильного списывания текста. Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

• обозначение гласных после шипящих (ча - ща, чу - щу, жи - ши); 

• сочетания чк, чн; 

• перенос слов; 

•  непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные 

программой); 

• знаки препинания в конце предложения. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. 

Слово и предложение. Пунктуация. 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. Слова, называющие 

предметы, действия и признаки. Словообразовательные связи между словами. Родственные 

слова. Наблюдение за использованием в тексте многозначных слов, синонимов, омонимов 

(ознакомление без введения терминологии). Работа с предложением: замена слов, 

восстановление деформированного предложения. Знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор языковых средств 

в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение 

умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание, задать 

вопрос и т. п. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. Сочинение небольших 

рассказов (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений).Восстановление 

деформированного текста повествовательного характера. 
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Тематическое планирование 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 2 класс 

Личностные результаты: 

• осознание языка как основного средства человеческого общения; 

• восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

• понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 
индивидуальной культуры человека; 

• способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

Метапредметные результаты: 

• умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; 

• способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

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

• понимание необходимости ориентироваться на позицию партнёра, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге; 

• стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение 

задавать вопросы. 

Предметные результаты: 

• овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

• умение применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания при записи собственных и предложенных текстов; 

• умение проверять написанное; умение находить, сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, 

член предложения, простое предложение; способность контролировать свои 

действия, проверять написанное. 

Ученик научится: 

• различать, сравнивать, кратко характеризовать: парные и непарные по твердости - 

мягкости согласные звуки, парные и непарные по звонкости - глухости согласные 

звуки; 

• изменяемые и неизменяемые слова; 

• формы слова и однокоренные слова; 

• однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными 

корнями; 

• предложения по цели высказывания; 

• предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией; 

выделять, находить: 

• в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, суффикс, 

приставку; 

№ Тема Кол-во часов 

1 класс, 1 дополнительный - 165 ч. 
Обучение грамоте -80 ч. 

1. Добукварный период 16 ч 
2. Букварный период 64 ч 

Послебукварный период 85 ч 
3. Фонетика и орфоэпия 

85 
4. Графика и орфография 
5. Слово и предложение. Пунктуация 

6. Развитие речи 
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• лексическое значение слова в толковом словаре; 
• основную мысль текста; решать 

учебные и практические задачи: 

• делить слова на слоги; 

• использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

• подбирать однокоренные слова; 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

• безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 45 - 60 слов; 

• проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 
• подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный текст; 

• исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей); 

применять правила правописания: 

• перенос слов; 

• проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

• парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные 
программой); 

• разделительные твердый и мягкий знаки; 

• правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 

• раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений); 

Ученик получит возможность научиться: 

• устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с однозначно выделяемыми 

устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами);. определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный, 

приставочно-суффиксальный); 

• различать однозначные и многозначные слова; 

• наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении и омонимов; 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и фразеологизмов; 

• применять правило правописания суффиксов имён существительных: -онок-, -ёнок-; -

ок-; -ек-; -ик-; -ость-; 

• применять правило правописания суффиксов имён прилагательных: -ов-, -ев-, -ив-, - 

чив-, -лив-; 

• подбирать примеры слов с определённой орфограммой; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных 

работах; 
• определять по предложенным заголовкам содержание текста; 
• составлять план текста; 

определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 
• соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала) 

Содержание учебного предмета, 2 класс 

«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) 

Фонетика и графика. Повторение изученного в 1 классе: различение звуков и букв; 

различение ударных и безударных гласных звуков, твёрдых и мягких согласных звуков, 

звонких и глухих согласных звуков. Обозначение на письме мягкости согласных звуков. 

Определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. 
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Определение 

парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах типа двор, день; в 

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

Деление слов на слоги. 

Использование алфавита при работе со словарями и справочниками. 

Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Слово и предложение. Понимание словакак единства звучания (написания) и значения. 

Слова с предметным значением — имена существительные. Слова, называющие признаки, 

— имена прилагательные. 

Слова, обозначающие действия, - глаголы. Предложение. Отличие предложения от 

слова. 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске: восклицательные и 

невосклицательные. 

Состав слова (морфемика). Окончание как часть слова. Изменение формы слова с 

помощью окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Корень как часть слова. 

Чередование согласных в корнях. Родственные (однокоренные) слова. Различение 

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

слов и синонимов, однокоренных слови слов с омонимичными корнями. Суффикс как часть 

слова; значения суффиксов. Приставка как часть слова; значения приставок. 

Суффиксальный, приставочный и приставочно-суффиксальный способы образования слов. 

Основа слова. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. 

Лексика. Слово и его лексическое значение. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Различение однозначных и многозначных слов. Представление 

о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов, 

антонимов и омонимов. Слова исконные и заимствованные. Устаревшие слова. 

Фразеологизмы. Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов. 

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма). Повторение правил 

правописания, изученных в 1 классе. Формирование орфографической зоркости: осознание 

места возможного возникновения орфографической ошибки, использование разных способов 

решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

• перенос слов; 

• проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

• парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, 

определённые программой); 
• разделительные твёрдый и мягкий знаки; 

•  правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-;за-, на-, над-; 

• правописание суффиксов имён существительных:-онок-, -ёнок-; -ок-; -ек-; - ик-

; -ость-; 
• правописание суффиксов имён прилагательных: -ов-,-ев-, -ив-, -чив-, -лив-; 

• раздельное написание предлогов с другими словами(кроме личных 

местоимений). 

Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) 

написания слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и 

предложенных текстов. 



63 

 

«Развитие речи». Устная речь. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение 

норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. 

Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности при 

проведении парной и групповой работы. 

Письменная речь. Текст. Смысловое единство предложений в тексте (основная 

мысль). 

Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Определение по 

заголовкам содержания текста. Выражение в тексте законченной мысли. Подбор вариантов 

окончания текстов. Начало текста (зачин), подбор зачинов к предложенным текстам. 

Последовательность предложений в тексте. Корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений; включение недостающего по смыслу предложения и 

изъятие избыточного в смысловом отношении предложения. 

Абзац. Последовательность абзацев в тексте. Корректирование текстов с 

нарушенной последовательностью абзацев. Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка предложений и абзацев. План текста. 

Составление планов предложенных текстов. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. Типы текста: описание, повествование, рассуждение 

Повторение. Резервные уроки. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 3 класс Личностные 

результаты: 
• осознание языка как основного средства человеческого общения; 

• восприятие русского языка как явления национальной культуры; 
• понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; 

• способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

Метапредметные результаты: 

• умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; 

• способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

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

• понимание необходимости ориентироваться на позицию партнёра, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге; 

• стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение 

задавать вопросы. 

Предметные результаты: 

• овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

• умение применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания при записи собственных и предложенных текстов; 

• умение проверять написанное; умение находить, сравнивать, классифицировать, 

Тематическое планирование, 2 класс 

№ Тема Кол-во часов 
 2 класс - 175 ч  

1 Как устроен наш язык 57 ч 

2 Правописание 58 ч 

3 Развитие речи 34 ч 

4 Повторение. 5 ч 

5 Резерв 21 ч 
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характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, 

член предложения, простое предложение; способность контролировать свои 

действия, проверять написанное. 

ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

• имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

• виды предложений по цели высказывания и интонации; 

• главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

выделять, находить: 

• собственные имена существительные; 

• личные местоимения 1, 2, 3-го лица; 

• грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

• в простом предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные); 

решать учебные и практические задачи: 

• определять род изменяемых имен существительных; 

• устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени 

существительного; 

• задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного; 

• определять принадлежность имен существительных к 1, 2, 3 -му склонению; 

• устанавливать с помощью смысловых (синтаксических) вопросов связь между 

словами в предложении; 
• находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но; 
• использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от 

места орфограммы в слове; 

• подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

• безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 65-80 слов; 

• проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

• составлять план собственного и предложенного текстов; 

• определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

• корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев; 

• составлять собственные тексты в жанре письма; 

применять правила правописания: 
• приставки, оканчивающиеся на з, с; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные 

программой); 

• буквы о, е после шипящих в корнях слов; 

• буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

• мягкий знак после шипящих на конце имен существительных; 

• безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; 

• буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; 

• безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без 

союзов. 

Ученик получит возможность научиться: 

• проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор слова и 

разбор слова по составу (в словах с однозначно выделяемыми морфемами); 

• устанавливать род неизменяемых имён существительных (наиболее 

употребительные слова); 

• склонять личные местоимения; 
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• различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 

• находить второстепенные члены предложения: определение, обстоятельство, 

дополнение; 
• самостоятельно составлять предложения с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но; 
• разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

• применять правило правописания соединительных гласных о, е в сложных словах; 

• применять правило правописания суффиксов имён существительных -ок-, -ец-, иц-, 

сочетаний ичк, ечк, инк, енк; 

• применять правило правописания безударных гласных в падежных окончаниях имён 

существительных на -ий, -ия, -ие; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных 

работах; 

• писать подробные изложения; 

• создавать собственные тексты (писать сочинения) с учётом правильности, 

богатства и выразительности письменной речи; 

• соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала). 

Содержание учебного предмета, 3 класс 

«Как устроен наш язык». (основы лингвистических знаний) 

Фонетика и графика. Повторение изученного в 1 и 2 классах на основе фонетического 

разбора слова. 

Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии 

с нормами современного русского литературного языка. 

Состав слова (морфемика). Повторение изученного во 2 классе на основе разбора слова 

по составу. 

Синтаксис. Предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и 

сказуемого. Установление с помощью смысловых (синтаксических) вопросов связи 

между словами в предложении. Различение главных и второстепенных членов предложения 

(дополнение, определение, обстоятельство). 

Наблюдение за однородными членами предложения. Использование интонации 

перечисления в предложениях с однородными членами. Нахождение и самостоятельное 

составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

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

существительное: общее значение и употребление в речи. Различение имён существительных 

мужского, женского и среднего рода. Род неизменяемых имён существительных (на примере 

наиболее употребительных слов). Изменение имён существительных по числам. Изменение 

имён существительных по падежам. Падеж и предлог: образование предложно-падежной 

формы. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Различение собственных и 

нарицательных имён существительных. Наблюдение за одушеллёнными и неодушевлёнными 

именами существительными. Словообразование имён существительных. 

Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. Изменение имён 

прилагательных по родам, числам и падежам. Основные признаки качественных, 

Относительных и притяжательных имён прилагательных. Словообразование имён 

прилагательных. 

Местоимение: общее значение и употребление в речи. Личные местоимения. 

Употребление личных местоимений в речи. Склонение личных местоимений. 

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма. Повторение правил 

правописания, изученных в 1, 2 классах. 
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Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки, использование разных способов решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 
• приставки, оканчивающиеся на з, с; 
• соединительные гласные о, е в сложных словах; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, 

определённые программой); 

• буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 
• буквы и, ы после ц в различных частях слов; 
•  суффиксы имён существительных -ок-, -ец-, -иц-, сочетания ичк, ечк, инк, енк; 
• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 
• безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных; 
• безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных на -ий, -

ия, -ие; 

• буквы о, е в окончаниях имён существительных после шипящих и ц; 

• безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и 

без союзов. 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных 

текстов. 

«Развитие речи». Устная речь. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм 

речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. 

Формулировка и аргументирование собственного мнения и позиции в диалоге и 

дискуссии. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности. Умение контролировать (устно координировать) действия партнёра при 

проведении парной и групповой работы. Соблюдение норм речевого взаимодействия при 

интерактивном общении (sms- сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 

Письменная речь. Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2 классе: 

озаглавливание текстов, написание собственных текстов по заданным заглавиям; 

корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев; составление 

плана текста, написание текста по заданному плану. Определение типов текста 

(повествование, описание, рассуждение) и создание собственных текстов за данного типа. 

Знакомство с изложением (подробный и выборочный пересказ текста) и сочинением как 

видами письменной работы. 

Знакомство с жанром письма. 

Создание собст венных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

правильности, богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал 

раздела «Лексика», изученного во 2 классе): использование в текстах многозначных слов, 

синонимов, антонимов, заимствованных азов, устаревших слов и фразеологизмов. 

Резервные уроки. 

Тематическое планирование, 3 класс 

 

№ Тема Кол-во часов 

 

3 класс -175 ч 
 

1 Как устроен наш язык 62 ч 
2 Правописание 53 ч 
3 Развитие речи 30 ч 

4 Резервные уроки 30 ч 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета, 4 класс 

Личностные результаты: 

• осознание языка как основного средства человеческого общения; 

• восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

• понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; 

• способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

Метапредметные результаты: 

• умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; 

• способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

• умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций 

общения; 

• понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге; 

• стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

• умение задавать вопросы. 

Предметные результаты: 

• овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

• умение применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания при записи собственных и предложенных текстов; 

• умение проверять написанное; умение находить, сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, 

член предложения, простое предложение; способность контролировать свои 

действия, проверять написанное. 

Ученик научится: 

• различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

• имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол; 
• слово, словосочетание и предложение; 

выделять, находить: 

• начальную форму глагола; 

• глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени; 

• глаголы в формах 1, 2, 3-го лица; 
решать учебные и практические задачи: 

• определять спряжение глагола; 

• устанавливать с помощью смысловых (синтаксических) вопросов связь между 

словами в словосочетании и предложении; 
• разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

• использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от 

места орфограммы в слове; 

• подбирать примеры слов с определённой орфограммой; 

• определять (уточнять) на писание слова по орфографическому словарю учебника; 

• безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объёмом 80-100 слов; 

•  проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

применять правила правописания: 

•  непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определённые 

программой); 
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• не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов. 
Ученик получит возможность научиться: 

• проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический анализ имени 

существительного, имени прилагательного, глагола и наречия; 

• проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический анализ 

простого двусоставного предложения; 

• определять вид глагола; 

• находить наречие и имя числительное в тексте; 

• применять правило правописания суффиксов глаголов -ива-/-ыва-, -ова-/-ева-; 

• применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов прошедшего 

времени; 

• применять правило правописания букв а, о на конце наречий; 

• применять правило правописания мягкого знака на конце наречий; 

• применять правило слитного и раздельного написания числительных; 

• применять правило правописания мягкого знака в именах числительных; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных 
работах; 

• применять правило постановки запятой между частями сложного предложения 

(простейшие случаи); 

• письменно пересказывать текст (писать изложения) подробно, выборочно, от 

другого лица; 

• соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала). 

Содержание учебного предмета, 4 класс 

«Как устроен наш язык». (основы лингвистических знаний) 

Фонетика и графика. Повторение изученного на основе фонетического разбора слова. 

Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка 

Состав слова (морфемика). Повторение изученного на основе разбора слова по составу 

и словообразовательного анализа. 

Морфология. Повторение основных признаков имени существительного и имени 

прилагательного на основе морфологического разбора. 

Глагол: общее значение, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. Глаголы 

совершенного и несовершенного вида. Изменение глаголов по временам: настоящее, 

прошедшее и будущее время глаголов. Наклонение глаголов. Личные формы глагола. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Способы определения1-го и 2-го спряжения глаголов. Изменение глаголов по родам в 

прошедшем времени. Словообразование глаголов. Глагол в предложении. 

Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический разбор наречий. 

Имя числительное: общее значение. 

Синтаксис. Синтаксический анализ простого предложения. Словосочетание: 

различение 

слова, словосочетания и предложения. Установление с помощью смысловых 

(синтаксических) вопросов связи между словами в словосочетании. Связи слов в 

словосочетании. Различение простых и сложных предложений. 

«Правописание». (формирование навыков грамотного письма). Повторение правил 

правописания, изученных в 1-3 классах. Формирование орфографической зоркости, речевого 
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слуха, навыков письма: осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, использование разных способов решения орфографической 

задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применением: 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определённые 

программой); 

• не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• суффиксы глаголов -ива-/-ыва-, -ова-/-ева-; 

• гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

• буквы а, о на конце наречий; 

• мягкий знак на конце наречий; 

• слитное и раздельное написание числительных; 

• мягкий знак в именах числительных; 

• запятая между частями сложного предложения(простейшие случаи). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных 

текстов. 

«Развитие речи». Устная речь. Адекватное использование речевых средств для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. Соблюдение норм речевого 

этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и 

аргументирование собственного мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение 

договариваться, приходить к общему решению, осуществлять взаимный контроль, оказывать 

необходимую взаимопомощь в сотрудничестве при проведении парной и групповой работы. 

Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Письменная речь. Знакомство с основными видами сочинений и изложений: 

изложения подробные, сжатые, выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-

повествования, сочинения-рассуждения, сочинения-описания (без заучивания учащимися 

определений). Пересказ текста (изложение) от другого лица. 

Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительностью 

письменной речи в процессе написания изложений и сочинений. Озаглавливание текстов, 

написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста 

по заданному плану. Определение типов текста (повествование, описание, рассуждение) и 

создание собственных текстов заданного типа. 

Корректирование текстов, в которых допущены нарушения норм письменной речи. 

Создание собственных текстов с учётом правильности, богатства и выразительности 

письменной речи. Резервные уроки.) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

Составлена на основе авторской программы В. П. Канакиной, Горецкого В.Г, Бойкиной М.В. 

Тематическое планирование, 4 класс 

№ Тема Кол. часов 
 

4 класс - 175 часов 
 

1 Как устроен наш язык 54 ч 
2 Правописание 52 ч 
3 Развитие речи 29 ч 

4 Резервные уроки 40 ч 
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Дементьевой М.Н., Стефаненко Н.А., Н.А. Федосовой по русскому языку 1 -4 классы, 

«Школа России», М.: «Просвещение», 2014г. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 

1 класс, 1 дополнительный класс 

Личностные результаты: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

• положительное отношение к урокам русского языка; 

• уважительное отношение к русскому языку как родному языку русского народа и 

языкам, на которых говорят другие народы; 

• интерес к языковой и речевой деятельности; 

• представление о многообразии окружающего мира, некоторых духовных 

традициях русского народа; 

• представление об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, 

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

• первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной 

деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

• принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения (определённому этапу урока), с помощью учителя; 

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

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

• высказывать своё предположение относительно способов решения учебной 

задачи; 

• проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или 

предложенный алгоритм); 

• оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы. 

Познавательные УУД: 

• целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную 

задачу; 

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

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

• осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике 

и учебных пособиях; 

• понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных 

пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику); 

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

таблица, схема), под руководством учителя; 

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

необходимые факты, сведения и другую информацию; 

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

словесную форму под руководством учителя; 

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

• составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме 

(рисунку); 

• анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных 

признаков, осуществлять синтез как составление целого из их частей (под 

руководством учителя); 

• осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов 
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языка по заданному признаку (под руководством учителя); 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

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

слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, 

школьные принадлежности и др.); 

• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом 

(под руководством учителя) 

Коммуникативные УУД: 

• слушать собеседника и понимать речь других; 

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

или небольшого текста); 

• принимать участие в диалоге



задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

• принимать участие в работе парами и группами; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

• признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное 

мнение; 

• оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в 

общении правила вежливости. 

Предметные результаты: 

ученик научится: 

• различать звуки и буквы, знать последовательность букв в русском алфавите, 

различать гласные и согласные звуки, давать характеристику гласного звука в 

слове: ударный или безударный, различать согласные звуки: мягкие и 

твердые, глухие и звонкие, определять количество слогов в слове; 

• различать слово и предложение; 

• составлять предложение из набора слов; 

• применять изученные правила правописания: 

•  раздельное написание слов в предложении; 

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

и буквосочетаний чк, чн, чт; 

• употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных (в именах и фамилиях людей, кличках животных); 

• написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов 

в орфографическом словаре учебника); 

• знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 
• безошибочно списывать текст; 
• писать под диктовку тексты. 

Содержание учебного предмета 

Обучение грамоте 

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

значения. Установление количества и последовательности звуков в слове. Сопоставление 

слов, различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей 

слов. 

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

твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги (без 

стечения согласных). Определение места ударения в слове. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости- мягкости 

согласных звуков. Функции 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. Плавное слоговое чтение и чтение 

целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов с интонациями 

и паузами в соответствии со знаками препинания. 

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Овладение начертанием письменных прописных и строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 
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Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

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

Наблюдение над значением слова Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

составление предложения из заданных форм слов. 

Орфография Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

• написание сочетаний жи, ши, ча, ща (в положении под ударением), чу, щу; 

• написание прописной буквы в начале предложения, в именах собственных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс. Фонетика и орфоэпия. Различение ударных и безударных 

гласных звуков. Различение твердых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных 

звуков. 

Слог: выделение в слове ударного слога и определение количества слогов. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. 

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

согласных звуков. Мягкий знак (ь) как показатель мягкости предшествующего согласного. 

Русский алфавит: правильное называние букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 
• раздельное написание слов в предложении; 
• употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных 

(в именах и фамилиях людей, кличках животных); 
• написание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт; 
• написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника). 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. 

Слово и предложение. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. Восстановление деформированных предложений. 

Пунктуация. Знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. 

Развитие речи. Наблюдения над ситуациями устного общения. Овладение умениями 

начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание, задать вопрос и т. п. 

Соблюдение норм речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Составление небольших 

устных рассказов по материалам собственных игр, занятий, наблюдений 

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 
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гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. 

Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ 

слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме 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 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. 

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. 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. 

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 I и II спряжения глаголов 

(практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический 

разбор глаголов. 

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. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 
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Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

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

•сочетания чк, чн, чт, нч, щни др.; 

•перенос слов; 

•прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

•проверяемые безударные гласные в корне слова; 

•парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

•непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

непроверяемые буквы орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова; 

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). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 2 класс 

Личностные результаты: 

• представление о своей этнической принадлежности; 

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

достояние русского народа - русский язык; 

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

деятельность и др.); 

• осмысление необходимости бережного отношения к природе и всему живому на 

Земле; 

• положительное отношение к народам, говорящим на разных языках, и их родному 

языку; 

• представление о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины; 

• положительное отношение к языковой деятельности; 

• заинтересованность в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной 

деятельности; 

• понимание нравственное содержание поступков окружающих людей, ориентации в 

поведении на принятые моральные нормы; 

• чувство прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности 

 
Тематическое планирование 

№ Тема раздела 
Кол 

часов 
 

1 класс , 1 дополнительный класс - 132 часа 
 

1 Добукварный период 17 ч 
2 Букварный период 67 ч 
3 Послебукварный период 8 ч 
4 Систематический курс 40 ч 

5 Повторение 1 ч 
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языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

• этические чувства (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, 

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

• навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной 

деятельности; 

• представление о бережном отношении к материальным ценностям; развитие 

интереса к проектно-творческой деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

• принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

• высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; 

• в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

• планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

• учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном 

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

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

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника — в памятках); 

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

последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой 

деятельности; 

• оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы; 

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими 

лицами; 

• понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

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

Познавательные УУД: 

• осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под 

руководством учителя или самостоятельно); 

• воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные 

тексты); 

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

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

• работать с информацией, представленной в разных формах 

• (текст, рисунок, таблица, схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

• осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии 

с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

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

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

решения учебных и практических задач; 

• пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

• осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных 

видов (художественного и познавательного); 

• составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам 
учителя (с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный текст); 

• составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

• анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных 

признаков (в процессе коллективной организации деятельности); 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учителя); 
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• ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 

• находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

• осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

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

самостоятельно); 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

• подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

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

др.); 

• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать 

правила, определения; 

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

рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

Коммуникативные УУД 

• слушать собеседника и понимать речь других; 

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

небольшого текста); 

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

(не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и 

др.); 

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

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

строить понятные для партнёра высказывания; 

• признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и 

позицию; 

• формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

• работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

проявлять доброжелательное отношение к партнёру; 

• строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 

задачи. 

Предметные результаты: 

• понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

• уважительное отношение к русскому языку как родному языку русского народа и 

языкам, на которых говорят другие народы; 

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

национальной культуры, как развивающегося явления; 

• первоначальное представление о некоторых нормах русского языка 

(орфоэпических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в 

объёме изучаемого курса); 

• начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении 

небольших монологических высказываний; 

• овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре 

русского языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками из 

разделов: фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в 

объёме изучаемого курса); 

• применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в 

процессе выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса); 

• первоначальные умения проверять написанное; 
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• овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

• начальные умения находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие 

языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как часть речи, слово как член 

предложения, предложение (в объёме изучаемого курса). 

Содержание учебного предмета, 2 класс 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 слова. 

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 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. 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. 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. 

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

(практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический 

разбор глаголов. 

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). 

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, щни др.; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

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

слова; 
• разделительные твёрдый (ъ) и мягкий (ь) знаки; 
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
• раздельное написание частицы не с глаголами; 

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 
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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. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык», 3 класс 

Личностные результаты: 

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

гражданина России; 

• осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

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

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

достоянию русского народа; осознание себя носителем этого языка; 

• становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения 

к школе, изучению русского языка, понимания необходимости учения; 

• становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного 

мотивов изучения русского языка; 

• интерес к познанию русского языка, языковой деятельности; интерес к чтению и 

читательской деятельности; 

• мотивация к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию собственных 

информационных объектов и др.); 

• развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной 

деятельности по языку; 

• ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

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

• развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, 

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

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

• понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков 

окружающих людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические 

нормы; 

• осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в 

общении речь; 

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

сочувствие другим людям, сопереживание чувствам радости и горя; 

• развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

 
Тематическое планирование, 2 класс 

№ Тема 
Кол-во 
часов 

 

2 класс- 140 часов 
 

1 Наша речь 2 ч 
2 Текст 2 ч 
3 Предложение 9 ч 
4 Слова, слова, слова 15 ч 
5 Звуки и буквы 49 ч 
6 Части речи 51 ч 

7 Повторение 8ч 

8 Резерв 4 ч 
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возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

• ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, 

сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

• представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным 

ценностям. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

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

новые учебные задачи; 

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

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

словесно-логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

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

решения задачи; 

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

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

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

памятках); 

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

форме; 

• контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, 

вносить необходимые коррективы; 

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

неуспеха и способы преодоления трудностей; 

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами. 

Познавательные УУД: 

• осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или 

самостоятельно); 

• самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной 

литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую 

информацию и использовать её для выполнения учебных заданий; 

• понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; 

переводить её в словесную форму; 

• использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 

осознавать цель чтения; 

• воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из 

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

письменно содержание текста; 

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

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

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

перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный материал (плакаты, презентацию); 

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

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

схемы для решения лингвистических задач; 

• пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

• анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

• ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными 
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способами; выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической 

задачи; 

• находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

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

языкового материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно 

выделенным основаниям; 

• осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков и их синтеза; 

• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

• составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при 

решении лингвистической задачи; 

• строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы, формулировать их. 

Коммуникативные УУД: 

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

задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы 

«хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность 

выражения мысли и др.); 

• ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

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

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

договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к 

общему решению, осуществлять взаимоконтроль; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь; 

• учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение 

(позицию), аргументировать его; 

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

пытаться учитывать в своей деятельности; 

• строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 

задачи; 

• применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Предметные результаты: 

• осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

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

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

• формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому языку, 

понимание значимости хорошего владения русским языком, стремления к его 

грамотному использованию; 

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

показателя общей культуры человека; проявление собственного уровня культуры; 

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

общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных 

задач; 

• овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), правилами культуры речевого 

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

коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и бытового 

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

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

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

умениями находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать 

основные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения, тексты); использовать 

эти знания и умения для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач; 

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

орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил орфографии и 

пунктуации в процессе выполнения письменных работ. 

Содержание учебного предмета, 3 класс 

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 

слова. 

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 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. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му 
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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. 

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 I и II спряжения глаголов 

(практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический 

разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм 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 (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

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

• сочетания чк, чн, чт, нч, щни др.; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 
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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 ои ев 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 именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы нес 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. 
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Тематическое планирование, 3 класс 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык», 4 класс 

Личностные результаты: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к 

изучению русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности и принятие образца «хорошего ученика»; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности (социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование 

личностного смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к 

изучению языка, языковой деятельности, чтению и читательской деятельности; 

• осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание 

важности общения как значимой составляющей жизни общества; 

• восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, его значения в процессе получения школьного 

образования, осознание себя носителем этого языка; 

• понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; 

• способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

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

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

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

• понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
• 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. 

№ Тема Кол-во часов 
 

3 класс -140 часов 
 

1 Язык и речь 1 ч 

2 Текст. Предложение. Словосочетание 12 ч 

3 Слово в языке и речи 15 ч 

4 Состав слова 42 ч 
5 Части речи 61 ч 
6 Повторение 5 ч 

7 Резерв 4 ч 
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Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

• 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 материале учебника — в 

памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа 

решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение 

действия как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

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

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами; 

• понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Познавательные УУД: 

• 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 родо-видовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-

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

основе выделения комплекса существенных признаков и их синтеза. 

Коммуникативные УУД: 
• 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 
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с целью успешного участия в диалоге; 

• строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное 

отношение к партнёру, 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; 

• 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: 

• 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 



89 

 

собственных и предложенных текстов, умением проверять написанное. 

Содержание учебного предмета, 4 класс 

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 слова. 

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. 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. 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 
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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 I и II спряжения глаголов 

(практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический 

разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм 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 (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

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

• сочетания чк, чн, чт, нч, щни др.; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

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

слова; 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

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

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, 

мышь); 

• соединительные ои ев 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); 



91 

 

• безударные падежные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
• раздельное написание частицы нес 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, 4 класс 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» 
Составлена на основе авторской программы Л. Ф.Климанова, М. В. Бойкина «Литературное   

чтение». «Школа России». М: Просвещение, 2014 г. 

№ Тема раздела Кол-во 
 

4 класс - 140 часов 
 

1 Повторение 9 ч 
2 Предложение 7 ч 
3 Слово в языке и речи 16 ч 
4 Имя существительное 35 ч 
5 Имя прилагательное 26 ч 
6 Местоимения 7 ч 
7 Глагол 29 ч 

8 Повторение 7 ч 

9 Резерв 4 ч 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета, 1 класс,  

1 дополнительный класс 

Личностные результаты: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Роди ну, 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: 

• воспринимать прослушанные или прочитанные произведения разных жанров, 

слушать и слышать художественное слово, речь учителя и одноклассников; 
• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 
• понимать учебную задачу; 
•  отвечать на вопросы (по содержанию произведения, выявляющие характер 

отношений между героями произведений, побуждающие давать оценку событиям и 

поступкам героев, требующие от обучающегося поставить себя на место героя 

произведения, выявляющие эмоциональное отношение ученика к событиям и героям 

произведений); 
• выделять положительных и отрицательных героев; 
• овладевать алгоритмом учебных действий (подготовка выразительного чтения, чтения 

наизусть, чтения по ролям, пересказа подробного и краткого, характеристики героя, 

произведения, книги); 

• строить высказывания, учитывающие различные коммуникативные задачи; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, определять жанр и тему 

произведения; 

• осознавать героическое прошлое своей страны и народа, знакомясь с образцами 

доступных литературных произведений; 

• различать произведения разных жанров (стихотворение, сказку, рассказ, загадку, 

пословицу, потешку); 

• распознавать произведения фольклора по жанрам; 

• усваивать с помощью моделирования литературоведческие понятия; 

• использовать в устной речи изученные литературоведческие понятия; 

• понимать и формулировать творческую задачу; 
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• инсценировать сцены из сказок и рассказов; 

• создавать истории с героями изученных произведений; 

• находить информацию о героях произведения; 

• вычленять основные события в произведении и устанавливать их последовательность; 

• моделировать отношения между героями произведений. 

Предметные результаты: 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» ученик научится: 

• понимать содержание прослушанных произведений; 

• осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорки, 

загадки, песни, сказки) и художественной литературы (рассказ, сказка, 

стихотворение); 
• читать вслух произведения разных жанров и отвечать на вопросы по содержанию; 
• правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); 
• моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему (о 

Родине, о детях, о природе, о животных). 

Ученик получит возможность научиться: 

• понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 

• высказывать суждения о произведении и поступках героев; 

• узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

• оформлять информацию о произведении или книге в виде модели. 
Раздел «Литературоведческая пропедевтика» ученик научится: 

• определять на практическом уровне и называть жанры и темы изучаемых 

произведений; 

• использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголовок, фамилия 

автора, название произведения). 

• различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку пословицу; 

• сравнивать фольклорные и авторские сказки и выделять их особенности. 

Ученик получит возможность научиться: 

• сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 

• находить в тексте произведения сравнения, обращения; 

• находить в тексте и читать диалоги героев; 

• определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям. 

Раздел «Творческая деятельность» ученик научится: 

• читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме; 

• моделировать «живые картины» к отдельным эпизодам; 

• придумывать истории с героями изученных произведений. 

Ученик получит возможность научиться: 

• иллюстрировать отдельные эпизоды произведения; 

• инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах; 

• создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы); 

• пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица. 

Раздел «Чтение :работа с информацией») ученик научится: 

• понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных произведений; 

• находить в тексте информацию о героях, произведении или книге, заданную в явном 

виде; 

• определять тему текста; 
• работать с несложными таблицами, схемами, моделями; 
• сравнивать произведения по таблице. 

Ученик получит возможность научиться: 

• находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, жанр, тема); 

• дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель; 

• находить в тексте информацию о героях произведений 
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Содержание учебного предмета 

Виды речевой и читательской деятельности. Аудирование (слушание). Восприятие 

литературного произведения. Умение слушать и понимать фольклорные и литературные 

произведения. Обоснование суждений «нравится-не нравится». Элементарная оценка 

эмоционального состояния героев (весел, печален, удивлён и пр.), сравнение действий и 

поступков героев. Умение узнавать произведения разных жанров(стихи, рассказы, сказки, 

произведения малого фольклора). 

Чтение. Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальным возможностям учащихся. Выразительное чтение с 

интонациями, соответствующими знакам препинания. Чтение наизусть небольших 

стихотворений, прозаических отрывков (2-3 предложения). 

Работа с текстом. Практическое отличие текста от набора предложений. Выделение 

абзаца, смысловых частей под руководством учителя. Знание структуры текста: начало 

текста, концовка, умение видеть последовательность событий. 

Озаглавливание текста (подбор заголовков). Составление схематического или картинного 

плана под руководством учителя. 

Круг чтения. Произведения устного народного творчества русского и других народов: 

сказки, песни, малые жанры фольклора; сравнение тем произведений фольклора разных 

народов. Стихотворные произведения русских и зарубежных поэтов-классиков XX в., 

произведения детских поэтов и писателей, раскрывающие разнообразие тематики, жанров, 

национальные особенности литературы. Юмористические произведения. 

Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о Родине, 

о природе, о детях, о человеке и его отношении к другим людям, к животным, к природе; о 

дружбе, правде, добре и зле. 

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские),рассказы, стихотворения, 

загадки, скороговорки, потешки, шутки, пословицы, считалки. 

Литературоведческая пропедевтика. Ориентировка в литературоведческих 

понятиях: произведение, фольклор, сказка, загадка, пословица, поговорка, потешка, 

стихотворение, комикс, автор, заглавие, тема, литературный герой, абзац. 

Творческая деятельность учащихся(на основе литературных произведений). Проявление 

интереса к словесному творчеству, участие в коллективном сочинении небольших сказок и 

историй. Разыгрывание небольших литературных произведений, чтение текста по ролям, 

участие в театрализованных играх. Сочинение историй с литературными героями. 

Рассказывание небольших сказок и историй от лица героев. 

Чтение: работа с информацией. Сбор ин формации о книге с опорой на внешние 

показатели и иллюстративный материал. 

Таблица и схема. Чтение данных в таблице, заполнение под руководством учителя 

несложных таблиц информацией о произведении и книге. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета, 2 класс 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 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 ответствен ности 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: 

• воспринимать прослушанное или прочитанное произведение; 

• читать самостоятельно небольшие произведения и детские книги объёмом 1-2 

страницы; 

• овладевать умениями читать вслух, молча, выразительно; 

• понимать роль чтения и использовать умение читать для решения познавательных и 

коммуникативных задач; 

• воспринимать духовно-нравственные, эстетические и морально-этические ценности и 

идеалы; 

 
Тематическое планирование 

№ Тема Кол-во часов 

1 класс, 1 дополнительный класс - 132 часа 
1 Обучение грамоте 104 ч 
 

Добукварный этап, букварный этап 58 ч 
 

Резерв 6 ч 
 

Послебукварный этап 40 ч 
2 Литературное чтение 28 ч 
 

Читаем сказки, загадки, скороговорки 3 ч 
 

Учимся уму-разуму 3 ч 
 

Читаем о родной природе 4 ч 
 

О наших друзьях — животных 4 ч 
 

Учимся уму-разуму 3 ч 
 

Читаем сказки, загадки, скороговорки 3 ч 
 

О наших друзьях — животных 4 ч 
 

Читаем о родной природе 4 ч 
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• понимать учебную задачу, определять способы её решения; 
• анализировать тексты произведений разных жанров (определять тему, понимать 

главную мысль произведения, делить текст на смысловые части и составлять план); 

• определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям; 

• выделять положительных и отрицательных героев, сравнивать героев произведений; 

•  отвечать на вопросы (по содержанию произведения, выявляющие характер 

отношений между героями произведений, побуждающие дать оценку событиям и 

поступкам героев, требующие от обучающегося поставить себя на место героя 

произведения, выявляющие эмоциональное отношение ученика к событиям и героям 

произведений); 

• формулировать высказывание (о произведении, о героях); 

•  планировать действия в соответствии с поставленной учебной задачей 

(выразительное чтение, чтение наизусть и по ролям, подробный пересказ) и 

контролировать этапы выполнения задачи; 

• использовать знаково-символическое моделирование для решения читательских 

задач; 

• группировать книги по темам, жанрам, авторской принадлежности; 

• объяснять значения слов, подбирать синонимы к словам из произведения, сравнивать 

прямое и контекстное значения слова; 

• сравнивать произведения по жанру, теме, авторской принадлежности; 

• составлять модели, использовать готовые модели, дополнять и сравнивать модели 

усваивать с помощью моделирования литературоведческие понятия; 

• группировать пословицы и загадки по темам и видам; 

• характеризовать жанры и темы изучаемых произведений; 

• использовать в речи литературоведческие понятия; 

• искать, находить и выделять нужную информацию о героя х и их поступках, о 

произведении или книге; 

• слушать ответы одноклассников на вопросы по изучаемом у произведению; 

дополнять и уточнять их ответы, подтверждая информацией из текста произведения; 
• понимать информацию, данную в тексте, и на её основе дополнять таблицы и 

схемы недостающей информацией. 

Предметные результаты: 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» ученик научится: 

• читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям 

второклассника и позволяющем понять прочитанное (не менее 60 слов в минуту); 

• читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя; 

• читать выразительно приготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая 

тон, темп, соответствующие читаемому произведению; 

• отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, 

героях и поступках; 

• определять тему, жанр и авторскую принадлежность произведения и книги, используя 

условно-символическое моделирование; 

• понимать и объяснять нравственное содержание прочитанного, соотносить поступки 

героев произведения с нравственными нормами; 

• находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обращения; 

• пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладевать 

алгоритмами подготовки пересказов; 

• группировать книги по жанрам, темам и авторской принадлежности. 

Ученик получит возможность научиться: 

• понимать и объяснять нравственное содержание прочитанного, высказывать своё 

мнение о поступках героев, ориентируясь на общепринятые моральные ценности; 

• пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и книги по 
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собственному выбору по изучаемому разделу (теме); 

• пользоваться первичными, изучающими и поисковыми видами чтения в зависимости 

от цели чтения; 

• читать доступные периодические издания и находить в них произведения к 

изучаемым разделам или темам. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»» ученик научится: 

• различать стихотворный и прозаический тексты; 
• определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, загадок, выделяя 

существенные признаки; 
• различать пословицы и загадки по темам; 
• использовать в речи литературоведческие понятия (сказка, рассказ, стихотворение, 

обращение, диалог, произведение, автор произведения, герой произведения). 

Ученик получит возможность научиться: 

• осознавать нравственные и этические ценности произведения; 

• выражать свою точку зрения о произведении, героях и их поступках; 

• находить в тексте произведения сравнения, эпитеты, образные выражения. 

Раздел «Творческая деятельность»» ученик научиться: 

• понимать особенности образов героев произведения и читать по ролям; 

• инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды; 

• моделировать «живые картины» к изученным произведения или отрывкам из 

произведений; 

• рассказывать сказки с присказками; 

• создавать истории о героях произведений или придумывать продолжение истории. 

Ученик получит возможность научиться: 
• делать иллюстрации к изученным произведениям; 

• иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

• выполнять проекты индивидуально и по группам по темам «Народные сказки», 

«Книги о детях», «Сказки о животных»; 

• инсценировать произведения в парах и группах, участвовать в литературных 

конкурсах и играх. 

Раздел «Чтение: работа с информацией» ученик научиться: 

• находить в тексте информацию (конкретные сведения и факты) о героях 

произведений; 
• определять тему и главную мысль текста; 
• работать с таблицами и схемами, используя информацию из них и моделей для 

характеристики произведения, книги, героев; 
• дополнять таблицы и схемы недостающей информацией. 

Ученик получит возможность научиться: 

• самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

• находить информацию о книге в ее аппарате; 

• сравнивать произведения по моделям: дополнять, исправлять, уточнять; 

• высказывать оценочные суждения о прочитанном тексте. 

Содержание учебного предмета, 2 класс 

Виды речевой и читательской деятельности. Аудирование (слушание). Восприятие 

литературного произведения. Восприятие на слух произведений из круга чтения, умение 

слушать и слышать художественное слово. Создание условий для развития полноценного 

восприятия произведения. Эмоциональная реакция учащихся на прочитанное и понимание 

авторской точки зрения. Выражение своего отношения к произведению, к героям, их 

поступкам. 

Сравнение персонажей одного произведения, а также различных произведений (сказок 

разных народов, героев народных сказок, выявление их сходства и различий). Оценка 

эмоционального состояния героев, их нравственных позиций. Понимание отношения автора к 
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героям произведения. 

Чтение. Осознанно правильное плавное чтение вслух с переходом на чтение целыми 

словами вслух небольших по объёму текстов. Обучение чтению молча на небольших текстах 

или отрывках. Выразительное чтение небольших текстов или отрывков. Формирование 

умения самоконтроля и самооценки навыка чтения. 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различие 

простейших случаев многозначности, выделение сравнений. Деление текста на части и 

составление простейшего плана под руководством учителя; определение основной мысли 

произведения при помощи учителя. Пересказ по готовому плану; самостоятельная работа по 

заданиям и вопросам к тексту произведения. 

Круг чтения. Произведения фольклора русского народа и народов других стран: 

пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина. Сравнение 

произведений фольклора разных народов. Произведения русских и зарубежных писателей-

классиков, произведения современных детских писателей. Произведения о жизни детей 

разных народов и стран. Приключенческая детская книга. Научно - популярные 

произведения; сказка, рассказ; справочная детская литература: книги- справочники, словари. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о родной природе, о человеке и его 

отношении к другим людям, к природе, к труду; о жизни детей, о дружбе и товариществе; о 

добре и зле, правде и лжи. 

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, басни, 

стихотворения, загадки, пословицы, считалки, потешки, былины. 

Работа с книгой. Элементы книги: обложка, переплёт, титульный лист, оглавление, 

иллюстрация. Детские газеты и журналы. Сведения об авторе, элементарные знания о 

времени написания произведения. 

Литературоведческая пропедевтика. Ориентировка в литературоведческих понятиях: 

литературное произведение, фольклор, произведения фольклора, народная сказка, 

стихотворение, рассказ, история, быль, былина, бытовая сказка, сказка о животных, 

волшебная сказка, присказка, зачин, небылица, потешка, шутка, скороговорка, герой 

произведения, события реальные и вымышленные, название произведения (фамилия автора, 

заглавие), диалог, рифма, обращение, сравнение, информация. 

Творческая деятельность учащихся(на основе литературных произведений). Проявление 

интереса к словесному творчеству, участие в сочинении небольших сказок и историй. 

Рассказывание сказок от лица одного из её персонажей. Придумывание продолжения 

произведения (сказки, рассказа), изменение начала и продолжения произведения. 

Коллективные творческие работы («Мир сказок», «Сказочные герои», «Герои народных 

сказок», «Теремок для любимых героев» и т. д.). Подготовка и проведение уроков-сказок, 

уроков-утренников, уроков-конкурсов, уроков-игр. 

Чтение: работа с информацией. Информация: книга, произведение, автор 

произведения, жанр, тема. 

Сбор информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, аннотация, предисловия 

«Об авторе», «От автора»). Составление таблиц (имена героев, действия, позиция автора, 

мнение читателя). Чтение данных в таблице и использование их для характеристики героев, 

произведений, книг. Заполнение и дополнение схем об авторах, жанрах, темах, типах книг. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета, 3 класс 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 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: 

• понимать роль чтения и использовать умение читать для решения познавательных и 

коммуникативных задач; 

• понимать и ставить учебную задачу, определять способы её решения, проводить 

самоконтроль и самооценку, сравнивая результат своей работы с образцом, находить 

неточности и ошибки; корректировать — вносить исправления, дополнения и 

изменения по результатам оценки своей деятельности; 

• выбирать вид чтения (ознакомительное или первичное, изучающее, поисковое, 

просмотровое) в зависимости от учебной задачи; 

 
Тематическое планирование, 2 класс 

№ Тема Кол-во часов 
2 класс - 140 часов 

1. О нашей Родине 5ч 
2. Народная мудрость (устное народное творчество) 6 ч 
3. О детях и для детей 13 ч 
4. Мир сказок 6 ч 
5. Уж небо осенью дышало... 6 ч 
6. Снежок порхает, кружится. 18 ч 
7. Здравствуй, праздник новогодний! 10 ч 
8. О братьях наших меньших (произведения о животных) 12 ч 
9. Лис Меккель и другие (зарубежные сказки) 13 ч 
10. Семья и я 15 ч 
11. Весна, весна красная. 24 ч 
12. Там чудеса. (волшебные сказки) 8 ч 

13. Резерв 4 ч 
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• воспринимать содержание различных видов текста при чтении (вслух и молча) и 

слушании (определять тему, понимать главную мысль произведения, делить текст на 

смысловые части и составлять план, понимать авторский замысел, отвечать на 

вопросы по содержанию); 

• выделять главную и дополнительную информацию (о произведении, героях и их 

поступках) при составлении плана; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного текста с учётом его 

специфики, пользуясь разным и видам и пересказа; 

•  объяснять значения слов, подбирать синонимы к словам из произведения, сравнивать 

прямое и контекстное значения слова; 

• воспринимать духовно-нравственные, эстетические и морально-этические ценности и 

идеалы (на примерах поступков героев литературных произведений), понимать 

позицию автора текста и выражать свою точку зрения (при анализе литературного 

произведения); 

• произвольно и аргументированно строить высказывания, полно и точно выражать 

свои мысли с учётом цели высказывания и особенностей слушателя; 

• участвовать в диалоге или дискуссии (о произведении, героях и их поступках), 

проявляя уважение к мнению собеседника; 

•  выявлять мотивы поведения героев, формировать собственную позицию в отношении 

показанных в произведении норм морали и нравственности; 

• давать оценку морального содержания и нравственного значения действий 

персонажей при изучении художественных произведений; 

• осознавать героическое прошлое своей страны и народа, знакомясь с образцами 

доступных литературных произведений; 

• читать самостоятельно произведения и книги по заданной теме, жанру или авторской 

принадлежности; 
• сравнивать фольклорные и авторские произведения с «бродячим» сюжетом, 

указывать их сходство и различия; 

•  отличать прозаический текст от стихотворного, научно-популярный от 

художественного; 

•  сравнивать тексты малых жанров фольклора по структуре; пользоваться изученным и 

литературоведческими понятиями. 

Предметные результаты: 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» ученик научиться: 

• осознавать значимость чтения для расширения своего читательского кругозора; 

• понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных произведений, 

определять их главную мысль; 

• читать вслух целыми словами, соблюдая орфоэпические нормы, в темпе, 

соответствующим возможностям третьеклассников; 

• читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя и 

самостоятельно; 

• читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая 

тон, темп, соответствующие читаемому произведению; 

• читать наизусть заранее подготовленные произведения; 

• пользоваться первичным, изучающим и поисковыми видами чтения по собственному 

желанию и зависимости от цели чтения; 

• практически различать художественные, научно-популярные и справочные тексты, 

сравнивать по принципу сходство/различие; 

• отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, 

героях и их поступках; 

• правильно называть произведение и книгу, объяснять заглавие произведения и его 

соответствие содержанию; 
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• понимать и оценивать поведение героев произведения с морально -этических позиций 

и обогащать свой эмоционально-духовный опыт; 

• пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану, различать краткий 

и подробный пересказы; 

• классифицировать изученные произведения по темам, жанрам, авторской 

принадлежности, выделяя существенные признаки; 

• различать типы книг: книга - произведение и книга - сборник; книги - сборники по 

темам и жанрам. 

Ученик получит возможность научиться: 

• понимать нравственное содержание прочитанного, давать оценку поступков героев, 

высказывать своё мнение о произведении; 

• понимать авторскую точку зрения, аргументировано соглашаться или не 

соглашаться с авторской позицией; 

• работать с книгами разного типа (книга - произведение, книга - сборник), находить 

губный элемент структуры книги (содержание, предисловие, тему, автор, словарь); 

• уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для выбора книги по теме жанру 

или авторской принадлежности. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» ученик научится: 

• различать стихотворные и прозаические тексты, называть стихотворные и 

прозаические жанры; 

• определять особенности жанров произведений (сказок, рассказов, стихотворений, 

загадок), выделяя 2 - 3 существенных признака; 

• подбирать синонимы к словам из текста произведения и сознавать контекстное и 

прямое значение слов; 
• находить в текстах произведений эпитеты, сравнения и обращения, половицы; 
• находить средства выразительности, использовать в речи названия жанров и 

литературоведческие понятия (сказка, рассказ, стихотворение, сказки о животных, 

бытовые и волшебные сказки, обращение, диалог, произведение, сравнение, эпитет). 

Ученик получит возможность научиться: 

• подбирать к словам синонимы, понимать прямое и контекстное значение слов; 

• употреблять в речи изученные литературоведческие понятия при анализе 

произведений; 

• находить и читать диалоги и монологи героев. 

Раздел «Творческая деятельность учащихся» ученик научится: 

• понимать особенности образов героев произведений, выбирать роль читать реплик 

героя в соответствии с образом, созданным автором произведения; 

• инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды 

• моделировать «живые картинки» к изученным произведениям; 

• создавать истории с героями произведений на основе интерпретации художественного 

произведения. 

Ученик получит возможность научиться: 

• иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

• выполнять различные творческие проекты коллективно или в группах; 

• творчески пересказывать произведение от лица героев 

• создавать по образцу небольшие произведения (истории, комиксы). 

Раздел «Чтение :работа с информацией» ученик научиться: 

• определять и формулировать главную мысль текста 

• находить в тексте произведения информацию о героях, в структурных элементах 

книги - сведения об авторе, жанре; 
• работать с таблицами и схемами, использовать информацию таблицы для 

характеристики произведения, книги, героев; 
• делить текст на составные части, составлять план текста; 
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• понимать информацию, представленную разными способами: в таблице, схеме, 
модели; дополнять, исправлять и уточнять ее; 

• сопоставлять и обобщать информацию, содержащуюся в разных частях текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

• самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

• находить информацию о книге, об авторе, пользуясь структурными элементами 

книги; 

• целенаправленно находить информацию о предметах, явлениях природы в текстах 

научно-популярных произведений и справочниках; 

• сравнивать полученную из текста информацию с информацией готовых таблиц и 

схем. 

Содержание учебного предмета, 3 класс 

Виды речевой и читательской деятельности. Аудирование (слушание). Восприятие 

литературного произведения. Восприятие произведений разных жанров из круга чтения; 

понимание главной мысли. 

Изучение произведений одного и того же жанра или произведений одного и того же 

автора в сравнении; особенности произведения (композиция текста, язык произведения, 

изображение героев). Сравнение героев разных произведений, анализ их поступков, 

выделение деталей для характеристики; определение времени и места событий, выделение 

описания пейзажа и портрета героя. Выявление авторской позиции и формирование своего 

отношения к произведению и героям. 

Чтение. Чтение вслух и молча небольших произведений или глав из произведений 

целыми словами. Умение читать выразительно текст произведения, передавая отношение к 

событиям, героям, выбирая соответствующий содержанию и смыслу текста интонационный 

рисунок. 

Работа с текстом. Осознание последовательности и смысла событий. Вычленение 

главной мысли текста. Определение поступков героев и их мотивов; сопоставление 

поступков персонажей и их оценка. Нахождение в произведении слов и выражений, 

характеризующих героев и события; выявление авторской позиции и своего отношения к 

событиям и персонажам. 

Работа со структурой текста. Начало, развитие, концовка; деление текста на части и 

озаглавливание частей; составление плана под руководством учителя. Пересказ содержания 

текста (подробно и кратко) по готовому плану. Самостоятельное выполнение заданий к 

тексту. 

Круг чтения. Произведения устного народного творчества русского народа и других 

народов. Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных 

писателей. Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная 

литература: словари, детские энциклопедии, книги-справочники. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о героических подвигах во имя Родины, 

о людях и их отношении к Родине, к труду, друг к другу, природе и жизни; о чувствах людей 

и нравственных основах взаимоотношений (добро, зло, честь, долг, совесть, любовь, 

ненависть, дружба, правда, ложь и т. д.). 

Жанровое разнообразие. Более сложные, чем изучаемые в 1 и 2 классах, по структуре 

сказки, рассказы, басни, былины, сказы, легенды, стихотворные произведения (наблюдение 

за ритмическим рисунком, рифмой, строкой, строфой). 

Народная сказка: замедленность действия за счёт повторов, включения песенок и 

прибауток, наличие волшебных превращений, присказки, зачины и их варианты, особые 

концовки .Идея победы добра над злом, правды над кривдой. Реальность и нереальность 

событий. Герои положительные и отрицательные. 

Былина: особенности изображения персонажей (гиперболизация), особенности 

былинного стиха, повторы. 

Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой: сказочные герои, 
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повторы, структурное сходство; особенности: особый поэтический язык писателя, 

лиричность и яркость образов, эмоциональные переживания. 

Художественные рассказы: изображение явлений и героев; наличие диалогической 

речи, эпитетов, сравнений, устойчивых выражений. 

Рассказы-описания (научно-художественные рассказы) -промежуточный жанр между 

художественными и научно-популярными рассказами. Особенности этого жанра: описание 

образов природы в художественной форме и наличие фактической информации. 

Литературоведческая пропедевтика. Ориентировка в литературоведческих понятиях:

 литература, фольклор, литературное произведение. Литературные жанры: 

сказка, былина, сказ, пословица, загадка, рассказ, стихотворение, басня, пьеса-сказка, быль. 

Присказка, зачин, диалог, произведение (художественное произведение, научно-

художественное, научно-популярное).Герой (персонаж), портрет героя, пейзаж. 

Стихотворение, рифма, строка, строфа. Средства выразительности: логическая пауза, темп, 

ритм. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений). 

Развитие интереса к художественному слову. Сочинение (по аналогии с произведениями 

фольклора) загадок, потешек, небылиц, сказок, забавных историй с героями изученных 

произведений. «Дописывание», «досказывание» известных сюжетов. 

Коллективная творческая работа по изученным произведениям во внеурочное время 

(в творческой мастерской, в литературном кружке или на факультативных занятиях): «Дорога 

сказок», «Город героев», «Сказочный дом» и т. д. Проведение 

литературных игр, конкурсов, утренников, уроков-отчётов. 

Чтение: работа с информацией. Информация о книге, произведении, авторе 

произведения или книги. Получение информации с опорой на аппарат книги (титульный 

лист, оглавление, аннотация, предисловие/послесловие «Об авторе», «От автора»). Умение 

пользоваться справочниками и словарями, находить информацию о героях, произведениях и 

книгах. 

Оформление информации в виде моделей, схем, таблиц. Использование готовых 

таблиц с информацией для характеристики героев, книг, произведений. 

 

 
Тематическое планирование, 3 класс 

№ Тема Кол-во часов 
3 класс - 140 часов 

1. Устное народное творчество 16 ч 
2. Басни 5 ч 
3. Произведения А.С. Пушкина 10 ч 
4. Стихи русских поэтов 5 ч 
5. Произведения Л.Н. Толстого 11 ч 
6. Произведения Н.А. Некрасова 7 ч 
7. Произведения А.П. Чехова 6 ч 
8. Сказки зарубежных писателей 4 ч 
9. Стихи русских поэтов 7 ч 
10. Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка 6 ч 
11. Произведения А.И. Куприна 8 ч 
12. Стихи С.А. Есенина 7 ч 
13. Произведения К.Г. Паустовского 12 ч 
14. Произведения С.Я. Маршака 4 ч 
15. Произведения Л. Пантелеева 5 ч 
16. Произведения А.П. Гайдара 6 ч 
17. Произведения М.М. Пришвина 7 ч 
18. Произведения за рубежных писателей 10 ч 

19. Резерв 4 ч 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета, 4 класс Личностные 

результаты: 

• основы российской гражданской идентичности, чувство 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; 

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

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

•  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

формирование личностного смысла учения; 

• самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
• эстетические потребности, ценности и чувства; 
•  этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 
• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

• установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

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

ценностям. 

Метапредметные результаты: 

• умение использовать умение читать для решения познавательных и коммуникативных 

задач; 

• понимать и ставить учебную задачу, определять способы её решения и выбирать 

наиболее продуктивные; 

• овладевать алгоритмом выполнения типовых учебных задач (чтение по ролям, 

выразительное чтение, чтение наизусть, пересказ полный или выборочный), 

контролировать выполнение задания по алгоритму, составлять алгоритмы для новых 

задач; 

• выбирать вид чтения (ознакомительное или первичное, изучающее, поисковое, 

просмотровое, выразительное) в зависимости от поставленной цели; 

• уметь работать с текстами произведений разных жанров: определять тему, понимать 

главную мысль произведения, делить текст на смысловые части, составлять план, 

понимать авторский замысел, отвечать на вопросы по содержанию; 

• составлять план, устанавливать последовательность событий и причинно-

следственные связи между ними; 

• овладевать устной и письменной коммуникативной культурой (вести диалог и строить 

монологическое высказывание; высказывать мнение о прочитанных или 

прослушанных произведениях и книгах, слушать мнение собеседников, уважительно 

относиться к иной точке зрения, формулировать письменные ответы на вопросы, 

писать отзывы о произведении); 

• использовать в речи литературоведческие понятия; находить в произведении средства 

выразительности (эпитеты, сравнения, олицетворения, антонимы, гиперболы, 

метафоры); 

• различать тексты художественные и научно-популярные; различать тексты в 

стихотворной и прозаической форме, стихотворные и прозаические жанры; 

• ориентироваться в структуре текста и аппарате книги, определять тип книги (книга-

произведение, книга-сборник). 

• воспринимать чтение как средство получения информации и удовлетворения личных 

познавательных и эстетических запросов; 



105 

 

• находить в произведении необходимую информацию, заданную в явной и скрытой 

форме; преобразовывать текстовую информацию в табличную; 

• работать с моделям и, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять, пользоваться их 

данными для решения различных учебных задач; 

• синтезировать, выделять главную и дополнительную информацию о произведении, 

героях и их поступках при составлении плана; 

• ориентироваться в мире книг, находить книгу по заданной теме и авторской 

принадлежности; уметь находить и выбирать книгу в открытом фонде библиотеки или 

по каталогу; 

• пользоваться информацией о книге, содержащейся в её аппарате; 

• пользоваться разным и источникам и информации (словари, справочники, ИКТ). 

Предметные результаты: 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» ученик научится: 

• проявлять интерес к чтению, использовать чтение как универсальное умение для 

работы с любым произведением и любым источником информации, для



обогащения читательского опыта; 
• воспринимать умение читать как инструмент для своего интеллектуального, 

духовно нравственного, эстетического развития, способ приобретения знаний и 

опыта; 

• пользоваться чтением для решения различных учебных задач и удовлетворения 

читательского интереса, поиска нужной информации на межпредметном уровне; 

• читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать и осознавать прочитанное 

(читать вслух не менее 80 слов в минуту, молча — не менее 100 слов в 

соответствии с индивидуальными возможностями); 

• читать выразительно подготовленные или изученные произведения из круга 

чтения, определяя задачу чтения в соответствии с орфоэпическими нормами; 

• пользоваться разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым, 

просмотровым (выборочным)), осознавать и объяснять выбор вида и формы чтения 

для той или иной работы; 

• различать художественную, научно-популярную, учебную и справочную 

литературу; 

• ориентироваться в содержании художественного произведения, прослушанного или 

прочитанного; самостоятельно определять тему, жанр, авторскую принадлежность 

и главную мысль; выделять сюжетную линию: устанавливать причинно-

следственную связь в развитии событий и их последовательность, отвечать на 

вопросы, задавать вопросы и дополнять ответы одноклассников по сюжету 

произведения; 

• работать с учебным, научно-популярным и справочным текстами: понимать смысл, 

определять тему и выделять микротемы (под темы), отвечать на вопросы и задавать 

вопросы по тексту, дополнять ответы и подтверждать их цитатами из текста; 
• понимать и объяснять поступки героев, высказывать свое мнение о них, соотносить 

с нравственными нормами и определять авторскую позицию; 

• пересказывать содержание произведения подробно, крат-ко или выборочно, устно 

или письменно; 

• выразительно декламировать подготовленные стихотворные произведения; 

• составлять по образцу краткую аннотацию и отзыв на литературное произведение 

или книгу; 

• пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно находить нужную книгу в 

библиотеке. 

Ученик получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к произведениям, 

героям и их поступкам; — отмечать изменения своего эмоционального состояния 

в процессе чтения художественного произведения; 

• сравнивать художественные и научно-популярные произведения, выделяя 2-3 

отличительные особенности; 

• формулировать свою мысль в форме монологического высказывания не большого 

объёма (повествование, рассуждение, описание) с опорой на авторский текст; 

• работать с детскими периодическими изданиями (журналы и газеты): находить 

нужную информацию, знакомиться с современной детской литературой. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» ученик научится: 

• различать тексты произведений: стихотворный и прозаический, учебный, 

художественный и научно-популярный, соотносить типы текста с жанром; 

• сопоставлять жанры произведений фольклора (сказка, былина, песня, пословица, 

загадка) по структуре; 

• использовать в речи литературоведческие понятия: произведение, тема и главная 

108
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мысль произведения, диалог, монолог, герой произведения, автор произведения, жанр 

произведения, автор — герой произведения, автор-рассказчик, главный и 

второстепенные герои, положительные и отрицательные герои произведения; 

• практически находить в тексте произведения средства выразительности — эпитеты, 

сравнения, олицетворения, метафоры и объяснять их роль; 

• подбирать к словам синонимы и антонимы, ориентируясь на их контекстное 

значение. 

Ученик получит возможность научиться: 

• сравнивать и характеризовать тексты, используя литературоведческие понятия 

(прозаическая и стихотворная форма, фольклорное и авторское произведение); 

• находить в тексте диалоги и монологи героев произведений, описания (пейзажи и 

портреты героев), повествования и рассуждения; 

• различать понятия «произведение», «книга», «периодические издания» (газеты, 

журналы), использовать их для решения учебных задач. 

Раздел «Творческая деятельность» ученик научится: 

•  читать по ролям литературное произведение, инсценировать произведение, 

моделировать «живые картины» к эпизодам произведения или элементам сюжета 

(вступление, кульминация, заключение); 

• создавать по аналогии произведения разных жанров (загадки, сказки, рассказы, 

былины); 

• выполнять индивидуально, в парах или группах тематические проекты (собирать 

информацию, оформлять материал по проекту в виде рукописных книг, книг- 

самоделок; представлять результаты работы на конкурсах, предметных неделях, 

библиотечных уроках, школьных праздниках); 

•  писать небольшие сочинения на заданную тему по иллюстрациям или репродукциям 

картин к произведению; отзывы о произведениях, о героях произведений. 

Ученик получит возможность научиться: 

• творчески пересказывать текст произведения от имени героя, от лица автора, от 

своего имени; 

• сочинять стихотворные тексты по заданным строфам и рифмам; 

• пересказывать текст с зачитыванием отдельных эпизодов, читать произведение с 

рассказыванием и чтением наизусть отдельных эпизодов; 

• создавать собственные тексты (повествование — по аналогии; рассуждение 

развёрнутый ответ на вопрос; описание — характеристика героя или пейзаж). 

Раздел «Чтение :работа с информацией» ученик научится: 

• находить и выделять главную и второстепенную информацию в тексте произведения; 

• прогнозировать содержание книги, исходя из названия (фамилия автора и заголовок) 

и анализа ее структуры (оглавление (содержание), аннотация, титульный лист); 

• работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять, составлять; 

использовать моделирование для решения учебных задач; 

• использовать информацию из текстов произведений для описания пейзажей, 

портретов героев; 

• пользоваться разными источниками информации, печатными и электронными 

справочниками (словари, энциклопедии), соответствующими возрасту, сравнивать 

информацию из разных источников. 

Ученик получит возможность научиться: 

• находить явную и скрытую (контекстуальную) информацию в тексте; 

• находить необходимую информацию о книгах, об авторах книг и произведений в 
справочниках и энциклопедиях, в том числе электронных; 

• собирать информацию для выполнения проектов по темам и разделам, обобщать, 

развивая эрудицию и читательский кругозор; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников, выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 
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Содержание учебного предмета, 4 класс 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Создание условий 

для полноценного восприятия произведений в единстве содержания и формы, в единстве 

образного, логического и эмоционального начал. Эмоциональная отзывчивость, понимание 

настроения литературного произведения, осознание схожести и различий настроений героев, 

авторской точки зрения. Общая оценка достоинств произведения. Оценка эмоционального 

состояния героев, анализ их действий и поступков. Сравнение персонажей разных 

произведений, выявление отношения к ним автора, высказывание собственной оценки, 

подтверждение собственных суждений текстом произведения. 

Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать слова, 

характеризующие персонажей, образные выражения, создающие картины природы, 

рисующие человека. 

Понимать роль описания природы, интерьера, портрета и речи героя. Умение 

определять задачу чтения — что и с какой целью читается, рассказывается, сообщается. 

Умение находить средства выразительного чтения произведения: логические ударения 

,паузы, тон, темп речи в зависимости от задачи чтения. Умение сопоставлять два ряда 

представлений в произведении — реальных и фантастических. 

Чтение. Осознанное, правильное, выразительное чтение в соответствии с нормами 

литературного произношения вслух, чтение молча. Выразительное чтение подготовленного 

произведения или отрывка из него; использование выразительных средств чтения (темп, тон, 

логические ударения, паузы, мелодика речи). Использование сведений об авторе книги. 

Чтение наизусть стихов, отрывков из прозаических произведений (к концу обучения в 4 

классе — не менее 20 стихотворений, 6 отрывков и зпрозы). 

Работа с текстом. Установление смысловых связей между частями текста. 

Определение мотивов поведения героев и оценивание их поступков; сопоставление 

поступков героев. Понимание и различение значений слов в тексте; нахождение в 

произведении слов и выражений, изображающих поступки героев, картины и явления 

природы; выделение в тексте эпитетов, сравнений. 

Составление простого плана рассказа, сказки; подробный, краткий и выборочный 

пересказ текста по плану. Составление творческого пересказа (изменение лица рассказчика, 

продолжение рассказа о судьбе героев на основании собственных предположений, 

воссоздание содержания произведения в форме словесной картины). Выявление авторского 

и своего отношения к событиям, героям, фактам. 

Круг чтения. Произведения устного народного творчества русского народа и народов 

мира: сказки, загадки, пословицы, былины, легенды, сказы. Ведущие идеи, объединяющие 

произведения фольклора разных народов, специфика художественной формы разных 

произведений словесного творчества. Отрывки из Библии, из летописи Стихотворные и 

прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей- классиков, детских 

писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. Приключенческая детская 

книга. Научно-познавательная книга: о природе, о путешествиях, об истории, о научных 

открытиях. Юмористическая и сатирическая книга. Очерки и воспоминания. Справочная 

детская литература (детские энциклопедии, словари). 

Примерная тематика. Художественные произведения о жизни детей-сверстников, о 

Родине и других странах, о труде и творчестве, о путешествиях и приключениях. Научно - 

познавательные произведения: о растениях и животных, о вещах и предметах, об 

изобретениях и изобретателях. 

Жанровое разнообразие. Расширение знаний в области жанровых особенностей сказок 

(народной и литературной), рассказов, басен (стихотворных и прозаических), былин и 

сказов, очерковых произведений. Сравнение художественных и научно - художественных 

произведений, авторских произведений, разнообразных по жанрам и темам. 

Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические превращения, волшебные 

предметы, повторы слов («жили-были», «день-деньской»), постоянные эпитеты («добрый 

молодец», «красна девица»), устойчивые выражения («день и ночь — сутки прочь»), зачины 
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и их варианты, присказки, особые концовки. Борьба добра и зла, отражение мечты народа. 

Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты («сыра 

земля», «богатырский конь» и т. д.), гиперболы (преувеличения), яркость описания героев, 

порядок действий (рассказов о былинном богатыре). 

Литературная сказка: сходство с народной сказкой (сказочные герои, структурное 

сходство, превращения, победа добрых сил). Особенность авторского языка, образов, 

эмоциональных переживаний. 

Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности художественного 

рассказа: эмоционально-образное описание героев, интересных случаев из их жизни, 

возбуждающее воображение читателя. Отношение автора к своим героям. 

Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, рифма, средства 

выразительности. 

Научно-популярные рассказы. Особенности: отличие образа от понятия, термин; 

развитие логических связей, «язык фактов», главная мысль, вывод, умозаключение. 

Очерк — повествование о реальных событиях, о людях и их делах, происходящих в 

действительности. Знакомство с действительными событиями жизни страны, отношением 

человека к Родине, к людям, к природе. 

Библиографические сведения о книге. Элементы книги: обложка, титульный лист, 

оглавление, предисловие, послесловие, аннотация, иллюстрация. Каталог. Каталожная 

карточка. Периодика (наименования детских газет и журналов). Сведения об авторе. 

Элементарные знания о времени создания произведения. 

Литературоведческая пропедевтика. Ориентировка в литературоведческих понятиях: 

литература, фольклор, литературное произведение, литературное творчество. 

Литературные жанры: сказка, былина, пословица, загадка, поговорка, сказ, легенда, 

миф, рассказ, повесть, стихотворение, баллада, пьеса-сказка, очерк, научнопопулярное и 

научно-художественное произведения. 

Тема, идея произведения; литературный герой, портрет, авторская характеристика, 

сюжет, композиция. 

Изобразительно-выразительные средства языка: эпитет, сравнение, олицетворение, 

гипербола. Юмор и сатира как средства выражения авторского замысла. Фантастическое и 

реальное. 

Чтение: работа с информацией. Работа с информацией, полученной из выходных 

сведений, аннотации, содержания. Информация о произведении до чтения (фамилия автора, 

заголовок, подзаголовок); прогнозирование содержания книги по её названию и 

оформлению. Сбор информации о произведении после чтения (жанр, тема, структура). 

Использование информации из готовых таблиц для характеристики героев. Работа с 

таблицами, схемами, моделями. Использование поискового, ознакомительного, изучающего 

и просмотрового видов чтения для получения информации. 

Нахождение информации, применение её для решения учебных задач. Определение 

порядка учебных действий, составление алгоритма (памятки) решения учебной задачи. 

Оценка полученной информации о книге и литературных героях. 
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Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» 

Составлена на основе авторской программы Л. Ф. Климановой, М. В. Бойкиной «Школа 

России» М.: Просвещение 2014г. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 

1 класс, 1 дополнительный класс 

Личностные результаты: 

Учащиеся научатся: 

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

родился (своей малой родине); 

• 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 результаты: 

Регулятивные УУД: 

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

Тематическое планирование, 4 класс 

№ Тема Кол-во 
часов 4 класс - 140 часов 

1. Произведения фольклора. Сказки, легенды, былины, героические 
песни 

10 ч 
2. Басни. Русские баснописцы 6 ч 
3. Произведения В.А. Жуковского 6 ч 
4. Произведения А.С. Пушкина 5 ч 
5. Произведения М.Ю. Лермонтова 5 ч 
6. Произведения П.П. Ершова 4 ч 
7. Произведения В.М. Гаршина 4 ч 
8. Произведения русских писателей о детях 6 ч 
9. Произведения зарубежных писателей 11 ч 
10. В мире книг 7 ч 
11. Произведения Л.Н. Толстого 10 ч 
12. Стихи А.А. Блока 3 ч 
13. Стихи К.Д. Бальмонта 7 ч 
14. Произведения А.И. Куприна 6 ч 
15. Стихи И.А. Бунина 4 ч 
16. Произведения С.Я. Маршака 10 ч 
17. Стихи Н.А. Заболоцкого 3 ч 
18. Произведения о детях войны 5 ч 
19. Стихи Н.М.Р убцова 4 ч 
20. Произведения С.В. Михалкова 3 ч 
21. Юмористические произведения 3 ч 
22. Очерки 6 ч 
23. Путешествия. Приключения. Фантастика 8 ч 
24. Резерв 4 ч 
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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 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: 

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

другие; 

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

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

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, 

воспитателя ГПД 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, 

воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

Предметные результаты: 

Виды речевой и читательской деятельности. 

• 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; 
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• 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. 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. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

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, 
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определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение 

задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведениям. Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, 

особенностью авторского стиля. 

Чтение. Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и 

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 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 
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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 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. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета, 2 класс 

Личностные результаты: 

• 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 o Родине, составлять рассказы о них, 

передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним; 

• самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать; 

создавать собственные высказывания и произведения о Родине. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД Учащиеся научатся: 

• сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в 

процессе его изучения; 

• формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями 

темы; понимать учебную задачу урока; 

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

искажений и пр.); 

• коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения 

темы; 

• коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

• контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

• оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным 

учителем; 

• оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 

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

изучаемой теме в мини-группе или паре; 

• фиксировать по ходу урока и в конце его 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; 

 
Тематическое планирование 

№ Тема раздела Кол-во часов 
 

1 класс, 1 дополнительный класс - 132 часа 
 

1 Добукварный период 14 ч 
2 Букварный период 53 ч 
3 Послебукварный период 16 ч 
4 Литературное чтение 40 ч 

5 Резерв 9 ч 
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•  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: 

• пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для передачи информации; 

• отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 

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

их самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

• сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, 

народную и литературную сказку; 

• сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и 

поговоркой соответствующего смысла; 

• создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока из 5—6 предложений; 

• понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных 

сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по 

ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий; 

• соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 

• определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника и 

рабочей тетради; 

• понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении структуры 

текста и пр.). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• 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 
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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: 

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

• создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной 

теме; 

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

высказывания; 

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

мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 

• не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

• в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на компромиссы, предлагать 

варианты и способы разрешения конфликтов; 

• употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, 

описывающих конфликтную ситуацию; 

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

средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, нравственно/ 

безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; 

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

участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

• определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 

• оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, 

проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

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

словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 

• готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, 

воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или 

прослушанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться, 

задавать вопросы; 

• понимать цель своего высказывания; 
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• 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 

журналы и газеты); 

• готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае затруднений. Использовать в презентации не только 

текст, но и изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, 

модели и пр.); 

• озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по 

продуманному плану. 

Предметные результаты: 

Виды речевой и читательской деятельности: 

• понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться (под 

руководством учителя) в читательской практике приёмами чтения 

(комментированное чтение, чтение диалога, выборочное чтение); 

• читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 

художественный текст; при чтении отражать настроение автора; 

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

художественной; 

• просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои 

читательские успехи в «Рабочей тетради»; 

• осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 

русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

• распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на 

основе предложенного в учебнике алгоритма; 

• соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания 

текста с его заголовком (почему так называется); определять характер литературных 

героев, приводить примеры их поступков. 
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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 

отвержения 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 o 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 под руководством учителя; 

• составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая 

собственное отношение к прочитанному. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

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

Литературоведческая пропедевтика. Учащиеся научатся: 

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

культурную ценность для русского народа; 

• находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 

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

познавательному или художественному; составлять таблицу различий; 

• использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, 

небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей 

литературно-творческой деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

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

Содержание учебного предмета «Литературное чтение», 2 класс 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 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 
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поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения нравственно-этических норм. 

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

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 
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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. 

Тематическое планирование 2 класс 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 3 класс Личностные 
результаты: 

• понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 

• с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, 

рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, 

передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним; 

• самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, 

создавать собственные высказывания и произведения о Родине. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

• 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; 

 

Тема раздела Кол-во часов 
 

2 класс - 140 часов 
 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения. 1 ч 

2 Самое великое чудо на свете 4 ч 

3 Устное народное творчество 15 ч 
4 Люблю природу русскую. Осень 8 ч 
5 Русские писатели 14 ч 
6 О братьях наших меньших 12 ч 
7 Из детских журналов 9 ч 
8 Люблю природу русскую. Зима 9 ч 
9 Писатели - детям 17 ч 
10 Я и мои друзья 10 ч 
11 Люблю природу русскую. Весна 9 ч 
12 И в шутку, и всерьез 14 ч 
13 Литература зарубежных стран 12 ч 

14 Резерв 6 ч 
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• фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/ 

неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и 

«-», «?»); 

• анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и 

знаковой системы («+» и «-», «?»); l 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: 

• 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; l 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: 

• 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; 
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• 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. 

Предметные результаты: 

Виды речевой и читательской деятельности: 

• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё 

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, 

соблюдая паузы между предложениями и частями текста; 

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

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

• понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции 

семьи и школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять 

высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни 

семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и 

товарищами по классу; 

• употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную 

тему; 

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

испытывает; 

• рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные 

понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать 

свои варианты разрешения конфликтных ситуаций; 

• пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять краткую 

аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

художественное произведение по образцу; 

• самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить 

главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию 

какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в 

тексте; 

• задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в 

тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 
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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. 

Творческая деятельность: 

•  сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного 

творчества в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной 

задумкой; 

• писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в жизни 

человека по пословице, по аналогии с прочитанным текстом — повествованием; 

• пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя; 

• сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные 

ценности, осознавать русские национальные традиции и праздники, описываемые 

в народных сказках. 

Литературоведческая пропедевтика: 

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

• определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её 

своими словами; соотносить с пословицами и поговорками; 

• понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательства этому в тексте; 

• осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, 

лирического стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить 

в тексте доказательства сходства и различия; 

• находить в произведении средства художественной выразительности. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение», 3 класс 

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 

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: 
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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 

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 
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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 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. 
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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: 

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 3 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 
 

3 класс - 140 часов 
 

1 Самое великое чудо на свете 2 ч 
2 Устное народное творчество 14 ч 
3 Поэтическая тетрадь 11 ч 
4 Великие русские писатели 26 ч 
5 Поэтическая тетрадь 6 ч 

6 Литературные сказки 9 ч 
 

7 Были-небылицы 10 ч 
8 Поэтическая тетрадь 6 ч 
9 Люби живое 16 ч 
10 Поэтическая тетрадь 8 ч 
11 Собирай по ягодке - наберешь кузовок 12 ч 
12 По страницам детских журналов 8 ч 
13 Зарубежная литература 8 ч 

14 Резерв 4 ч 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета, 4 класс 

Личностные результаты: 

• понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой 

родине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев 

прочитанных произведений; 

• собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей 

Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту 

информацию до слушателей, используя художественные формы изложения 

(литературный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

• составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения 

собственного сочинения; 

• принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих 

художников, поэтов и музыкантов». 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

• 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». 

Познавательные УУД: 

• 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 раз- дела, темы урока или 

давать название выставке книг; 

• сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

• создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 

9—10 предложений; 

• понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, 

рассказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, 

Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, 

небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и 

выполнении проектных заданий; 

• предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих 

нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал 

герой произведения, его мотивы и замысел автора; 

• определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, 

былины, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического 

стихотворения), осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка 

произведения, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям 

произведения. 

Коммуникативные УУД: 

• 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), 
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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 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. 

Предметные результаты: 

Виды речевой и читательской деятельности 

• 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 сельской 

библиотеке. 

Творческая деятельность: 

• 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 
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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. 

Литературоведческая пропедевтика 

• 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). 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение», 4 класс 

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 

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. 
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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 

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 
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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 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 
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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: 

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. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык (русский)» 

Составлена на основе Примерной программы по учебному предмету «Русский родной 

язык» для образовательных организаций, реализующих программы НОО, авторов: О. М. 

Александровой, Л. А. Вербицкой, С. И. Богданова, Е. И. Казаковой, М. И. Кузнецовой, Л. В. 

Петленко, В. Ю. Романовой, Рябининой Л. А., Соколовой О. В. одобреной решением 

федерального УМО по общему образованию (протокол от 04.03.2019, №1/19). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 

1 класс, 1 дополнительный класс 

Личностные и метапредметные результаты: 

• осознание роли родного языка в постижении культуры своего народа; 

Тематическое планирование 4 класс 

№ Тема Кол-во часов 
 

4 класс - 140 часов 
 

1. Вводный урок по курсу литературного чтения 1 ч 
2. Летописи, былины, жития 11 ч 
3. Чудесный мир классики 22 ч 
4. Поэтическая тетрадь 12 ч 
5. Литературные сказки 16 ч 
6. Д елу время - потехе час 9 ч 
7. Страна детства 8 ч 
8. Поэтическая тетрадь 5 ч 
9. Природа и мы 12 ч 
10. Поэтическая тетрадь 8 ч 
11. Родина 8 ч 
12. Страна Фантазия 7 ч 
13. Зарубежная литература 15 ч 

14. Резерв 6 ч 
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• осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

• осознание национального своеобразия, богатства, выразительности родного 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). 

Овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта 

использования языковых норм в речевой практике: 

• осознание важности соблюдения норм современного литературного языка для 

культурного человека; 
• соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного 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 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 
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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; 

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; 

• 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 
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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. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

• распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, 

одежда), понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

• использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения 

слова; 

• понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

• произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

• осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

• 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 приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

• анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем 

наиболее существенные факты. 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее. Сведения об истории русской 

письменности: как появились буквы современного русского алфавита. 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и 

заставок. Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок». 

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в старину: что 

как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.). 2) 

Как называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и 

т.д.) 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Проектное задание: «Словарь в картинках». 

Раздел 2. Язык в действии . Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа 

по предупреждению ошибок в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. Звукопись в стихотворном художественном 

тексте. Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста. Секреты диалога: учимся разговаривать друг с 

другом и со взрослыми. Диалоговая форма устной речи. Стандартные обороты речи для 

участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно 

поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое 

содержание). 

Резерв учебного времени. 
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Тематическое планирование 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 2 класс Личностные и 

метапредметные результаты: 

• осознание роли родного языка в постижении культуры своего народа; 

• осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

• осознание национального своеобразия, богатства, выразительности родного 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). 

Овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта 

использования языковых норм в речевой практике: 

• осознание важности соблюдения норм современного литературного языка для 

культурного человека;

№ Тема Кол-во часов 
 

1 класс, 1 дополнительный класс - 33 часа 
 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 12 ч 
2 Язык в действии 10 ч 
3 Секреты речи и текста 9 ч 

4 Резерв учебного времени 2 ч 
 



• соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного 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 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; 

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 
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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; 

• уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

• уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 

диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

• умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 
• создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации; 

• создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о 

путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер - 

классах, связанных с народными промыслами); 
• создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление 

сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 

• оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

• редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: 

• соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета; 

• различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 

Содержание учебного предмета, 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 
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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 и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные 

виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: 

лексический 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. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 3 класс Личностные и 

метапредметные результаты: 

• осознание роли родного языка в постижении культуры своего народа; 

• осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

• осознание национального своеобразия, богатства, выразительности родного 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 

 
Тематическое планирование 

№ Тема Кол-во часов 
 

2 класс - 70 часов 
 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 25 ч 
2 Язык в действии 15 ч 
3 Секреты речи и текста 25ч 

4 Резерв учебного времени 5 ч 
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рамках изученного). 

Овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования языковых норм в 

речевой практике: 

• осознание важности соблюдения норм современного литературного языка для 

культурного человека; 

• соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного 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 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; 

Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 
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(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; 

• уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

• уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 

диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

• умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

• создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации; 

• создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о 

путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер - 

классах, связанных с народными промыслами); 
• создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление 

сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 

• оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

• редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: 

• соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета; 

• различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 

Содержание учебного предмета, 3 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее. Слова, связанные с 

особенностями мировосприятия и отношений между людьми (например, правда - ложь, 

друг - недруг, брат - братство - побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия 

ветра, дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, 

Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, 

наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 
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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. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 4 класс Личностные и 

метапредметные результаты: 

• осознание роли родного языка в постижении культуры своего народа; 

• осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

• осознание национального своеобразия, богатства, выразительности родного 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 

Тематическое планирование 
№ Тема Кол-во часов 
 

3 класс - 70 часов 
 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 25 ч 
2 Язык в действии 15 ч 
3 Секреты речи и текста 25 ч 

4 Резерв учебного времени 5 ч 
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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). 

Овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования языковых норм в 

речевой практике: 

• осознание важности соблюдения норм современного литературного языка для 

культурного человека; 

• соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного 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 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 
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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; 

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; 

• уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

• уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 

диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

• умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ - 

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 
• создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации; 

• создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о 

путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами); 

• создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление 

сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 

• оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

• редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: 

• соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета; 

• различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 

Содержание учебного предмета, 4 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее. Слова, связанные с качествами и 

чувствами людей (например, добросердечный, доброжелательный, благодарный, 

бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, 

сестрица, мачеха, падчерица). 
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Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 

качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от 

корки до корки, вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих 

общий смысл, но различную образную форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские 

слова в языках других народов. 

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение 

опыта поиска информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре 

В. И. Даля и современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов». 

Раздел 2. Язык в действии . Как правильно произносить слова (пропедевтическая 

работа по предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией 

синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на 

пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста. Правила ведения диалога: корректные и 

некорректные вопросы. Информативная функция заголовков. Типы заголовков. 

Составление плана текста, не разделенного 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. 

 

Рабочая программа «Родной язык (русский)» составлена на основе программы по 

учебному предмету «Родной (русский) язык», разработанной КГБУДПО «Алтайский 

краевой институт повышения квалификации работников образования», Барнаул, 2019 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 1 год обучения Личностные 

результаты: 

• осознание роли родного языка в постижении культуры своего народа; 

• осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

• осознание национального своеобразия, богатства, выразительности родного 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); 

Тематическое планирование 
№ Тема Кол-во часов 
 

4 класс - 35 часов 
 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 12 ч 
2 Язык в действии 6 ч 
3 Секреты речи и текста 12 ч 

4 Резерв учебного времени 5 ч 
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• 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). 

Овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта 

использования языковых норм в речевой практике: 

• осознание важности соблюдения норм современного литературного языка для 

культурного человека; 

• соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного 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 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; 

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 
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факты; устанавливать логическую связь между фактами; 

• умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами 

текста; составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения 

заголовка текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

• умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 

пересказ с изменением лица; 

• уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

• уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 

диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

• умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ - 

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 
• создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации; 

• создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о 

путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер - 

классах, связанных с народными промыслами); 

• создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление 

сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 

• оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

• редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: 

• соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета; 

• различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 

 

Содержание учебного предмета, 1 год обучения 

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». 
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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 и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды 

ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об 

участии в народных праздниках. 

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. 

Тематическое планирование 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 2 год обучения Личностные 

результаты: 

• осознание роли родного языка в постижении культуры своего народа; 

• осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

• осознание национального своеобразия, богатства, выразительности родного 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). 

Овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта 
использования языковых норм в речевой практике: 

• осознание важности соблюдения норм современного литературного языка для 

культурного человека; 

• соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного литературного 

языка (в рамках изученного); 
• соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

№ Тема Кол-во часов 
 

1 год обучения - 17 часов 
 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 5 ч 
2 Язык в действии 5 ч 
3 Секреты речи и текста 6 ч 

4 Резерв учебного времени 1 ч 
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• 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 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; 

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; 
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устанавливать логическую связь между фактами; 

• умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами 

текста; составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения 

заголовка текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

• умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 

пересказ с изменением лица; 

• уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

• уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 

диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 
• умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ - 

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

• создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации; 

• создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о 

путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами); 
• создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление 

сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 

• оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

• редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: 

• соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета; 

• различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 

 

Содержание учебного предмета, 2 год обучения 

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 
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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.). 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» 

Программа составлена на основе примерной рабочей программы «Литературное 

чтение на русском родном языке» Л.В. Поворознюк, Барнаул, 2019 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 1 год обучения 
Личностные результаты: 

• положительная мотивация к урокам литературного чтения на русском родном языке 

и к чтению книг; 

• основы смыслообразования и самоопределения; 

• гражданская идентичность; 

• нравственно-этическая ориентация в читаемом; 

• развитие дружеского отношения к другим детям; 

• базовые эстетические чувства; 

• рефлексия; эмоционально-личностная децентрация; способность к самооценке. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 

• понимать и принимать учебную задачу; 

• прогнозировать; 

• использовать определенные учителем ориентиры действия; 

• осуществлять последовательность действий в соответствии с инструкцией, устной 

или письменной; 

• осуществлять самоконтроль и элементарный контроль. 

Познавательные УУД: 

• понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведения (выборочное чтение); 

 
Тематическое планирование 

№ Тема Кол-во часов 
 

2 год обучения- 17 часов 
 

6 Русский язык: прошлое и настоящее 6 ч 
7 Язык в действии 6 ч 
8 Секреты речи и текста 4 ч 

9 Резерв учебного времени 1 ч 
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• 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). 

Предметные результаты: 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

• воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной 

информации; 

• прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

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); 

• 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; 
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устанавливать связи, отношения, невысказанные 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; 

• 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 
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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). 

Содержание учебного предмета, 1 год обучения 

Круг чтения 

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 детии другие 

Свинцов Владимир Борисович 
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• 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 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 2 год обучения Личностные 

результаты: 

• положительная мотивация к урокам литературного чтения на русском родном языке 

и к чтению книг; 

• основы смыслообразования и самоопределения; 

• гражданская идентичность; 

• нравственно-этическая ориентация в читаемом; 

• развитие дружеского отношения к другим детям; 

• базовые эстетические чувства; 

• рефлексия; эмоционально-личностная децентрация; способность к самооценке. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 

• понимать и принимать учебную задачу; 

 
Тематическое планирование 

№ Тема Кол-
во 

часов 
 

1 год обучения- 17 часов 
 

1 М.М. Мокшин «Мой Алтай»; М.И. Юдалевич «Алтай» 1 ч 
 

2 А.И. Атаманов «Заяц-путешественник» 1 ч 
3 А.И. Атаманов «Лягушка и Барбос», «Ленивый воробей» 1 ч 
4 А.В. Власов «Доброта»; В.М. Нечунаев «Маленькие радости» 1 ч 
5 В.Б. Свинцов «Первый снег» 1 ч 
6 В.Б. Свинцов «Нахальный лягушонок», «Сказка про яблоньку» 1 ч 
7 А.В. Власов «Мама»; О.В. Такмакова «Стихи для мамочки» 1 ч 
8 В.В. Бианки «Хитрый Лис и умная Уточка» 1 ч 
9 И.В. Цхай (Сорокина) «Новогодняя сказка» 1 ч 
10 И.В. Цхай (Сорокина) «История знаменитого мышонка», «Гордая слива» 1 ч 
11 В.М. Нечунаев «Зимняя байка»; О.В. Кан «Покупайте облака» 1 ч 
12 В.М. Нечунаев «Грамотей среди детей»; О.В. Кан «Трудное слово СОБАКА» 1 ч 
13 А.В. Власов «Я - солдат»; М.М.Мокшин «Бывшему воину» 1 ч 
14 А.В. Власов «Дождик в лесу»; О.В. Такмакова «Летняя метель»; М.М.Мокшин 

«Лето» 
1 ч 

15 М.И. Юдалевич «Кто же съел конфеты», «Костик-хвостик» 1 ч 
16 В.А. Новичихина «Откуда берутся дети», «Страна Играния» 1 ч 

17 Н.Н. Чебаевский «Мальчишки» 1 ч 
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• 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). 

Предметные результаты: 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

• воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной 

информации; 

• прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

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); 

• 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: 
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• 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, невысказанные 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; 

• 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: 
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• 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). 

Содержание учебного предмета, 2 год обучения 

Круг чтения 

Квин Лев Израилевич 

• Трусишка 

Мерзликин Леонид Семёнович 

• Драчуны 

Мокшин Михаил Михайлович 

• Причуды осени 

• Осень 

• Библиотека 

• Птичья столовая 

• Метелица 

Московка (Матушкина) Ольга Сергеевна 

• Волшебная книга 

Новичихина Валентина Александровна 

• В бабушкином огороде 

• Лесной проказник и другие Ожич 

(Клишина) Елена Михайловна 

• Ради любви к искусству 

Озолин Вильям Янович 

• О дворнике, который решил стать... дворником 
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• 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 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (немецкий)» 

Составлена на основе авторской программы по И.Л. Бим, Л. И. Рыжовой, Москва.: 

«Просвещение». 2013г 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 3 класс Личностные 
результаты: 

• освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

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

процессе учения; 

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

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 
Тематическое планирование 

№ Тема Количество 
часов 

 

2 год обучения- 17 часов 
 

1 М.М. Мокшин «Библиотека» 1 ч 
2 М.М. Мокшин «Осень», «Причуды осени» 1 ч 
3 О.С. Московка (Матушкина) «Волшебная книга» 1 ч 
4 Л.С. Мерзликин «Драчуны» 1 ч 
5 В.Я. Озолин «О дворнике, который решил стать.. .дворником» 1 ч 
6 В.Я. Озолин «Ученик Коровкин»; В.Е. Тихонов «Будущий форвард» 1 ч 
7 В.Я. Озолин «Как я стал для детей писать», «Чулан» 1 ч 

8 
В.А. Новичихина «В бабушкином огороде», «Лесной проказник» и другие 
стихотворения 

1 ч 

9 В.С. Сидоров «Димка-буксир» 1 ч 
10 М.М. Мокшин «Метелица», «Птичья столовая», «Снежное царство» 1 ч 
11 В.Б. Свинцов «Усыновление» (отрывок из повести «Мой друг Сенька») 1 ч 
12 В.Б. Свинцов «Сенька растет» (Отрывок из повести «Мой друг Сенька») 1 ч 
13 В.Б. Свинцов «Цветок шиповника», «Ласточка» 1 ч 
14 Е.М. Ожич (Клишина) «Ради любви к искусству» 1 ч 
15 Р.И. Рождественский «Алешкины мысли», «Огромное небо» 1 ч 
16 Л.И. Квин «Трусишка» 1 ч 

17 М.И. Юдалевич «Если б вдруг исчезли книжки», «Волшебное слово» 1 ч 
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• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

• основы 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; 

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

• эстетические потребности, ценности и чувства; 

• этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей; 

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

• установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, умение работать на результат, бережное отношение к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

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

поиска средств её осуществления; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

• умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, 

самооценки); 

• умение использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

• умение использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

• умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями обучения; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами обучения на доступном младшим школьникам 

уровне; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме с учётом 

возможностей младших школьников; 

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

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; 

• умение работать в группе и определять общую цель и пути 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 
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и сотрудничества; 

• 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). 

Предметные результаты: 

В коммуникативной сфере: 

Говорение 

Диалогическая форма: 

• умение осуществлять этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно - 

трудового и межкультурного общения; 

Монологическая форма: 

• умение использовать основные коммуникативные типы речи (речевые формы): 

описание, сообщение, рассказ, характеристика (персонажей) 

Аудирование 

• умение воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников в процессе 

общения 

Чтение 

• умение читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

• умение читать про себя и понимать тексты, содержащие как изученные языковой 

материал, так и отдельные новые слова; 

Письменная речь 

• умение писать с опорой на образец (поздравление с праздником) 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

• умение воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

немецкого алфавита; 

• умение соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

• умение отличать буквы от транскрипционных значков; 

• умение сравнивать и анализировать буквосочетания и их транскрипцию; 

• умение вставлять пропущенные буквы; 

• умение владеть основными правилами чтения и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов/фраз. 

Фонетическая сторона речи 

• умение различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка; 

• умение соблюдать нормы произношения звуков немецкого языка в чтении вслух и 

устной речи; 
• умение соблюдать правильное ударение в изолированном слове и фразе; 

• умение различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 
• умение корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико - 

интонационных особенностей (повествовательное, побудительное предложение, 

общий и специальный вопросы); 

• умение корректно произносить предложения с однородными членами; 

• умение оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря в чтении, 

письме и говорении; 

Лексическая сторона речи 

• умение узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в 

речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

курса 3 класса, в соответствии с коммуникативной задачей; 

• умение использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику и речевые клише, в соответствии с коммуникативной задачей; 

• умение использовать слова адекватно ситуации общения; 
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• умение узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксы, префиксы); 

• умение группировать слова по их тематической принадлежности; 

• умение опираться на языковую догадку в процессе чтения (интернациональные 

слова, слова, образованные путем словосложения); 

• умение оперировать активной лексикой в процессе общения. 

Грамматическая сторона речи 

• умение воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на основе 

моделей/речевых образцов; 

• умение оперировать вопросительными словами в продуктивной речи; 

• умение соблюдать порядок слов в предложении; 

• умение выражать отрицание при помощи отрицательных частиц; 

• умение употреблять простые предложения; 

• умение выражать побуждение при помощи повелительного наклонения; 

• умение различать распространенные и нераспространенные предложения; 

• умение узнавать в тексте и на слух известные глаголы; 

• умение употреблять в речи глаголы в настоящем времени; 

• умение выражать свое отношение к действию при помощи модального глагола; 

• умение различать существительные ед. и мн. числа; 

• умение образовывать формы множественного числа при помощи соответствующих 

правил; 

• умение различать существительные с неопределенным, определенным и нулевым 

артиклями и употреблять их правильно в речи; 

• умение оперировать в речи личными местоимениями в функции подлежащего и 

дополнения, притяжательными и указательными местоимениями; 

• умение оперировать в речи наречиями степени; 

• умение употреблять количественные числительные до 12; 

• умение использовать для выражения пространственных и временных отношений 

наиболее употребительные предлоги. 

Содержание учебного предмета, 3 класс 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажем детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/ хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/ рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя возраст, внешность, характер, увлечения/ хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/ квартира/ комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на немецком языке (рифмовки, 

стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школа, во время совместной игры, в магазине). 
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Тематическое планирование 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 4 класс Личностные 
результаты: 

• освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

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

учения; 

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

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

• основы 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; 

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

• эстетические потребности, ценности и чувства; 

• этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей; 

•  навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

• установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, умение работать на результат, бережное отношение к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

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

поиска средств её осуществления; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

• умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, 

самооценки); 

• умение использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

• умение использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

№ Название темы 
Кол-во 

часов 
 

3 класс -35 часов 
 

1 Привет 3 класс! Встреча с друзьями 5 ч 
2 Сабина охотно ходит в школу. А вы? 5 ч 
3 Осень. Какая сейчас погода? 5 ч 
4 А что нам приносит зима? 5 ч 
5 У нас в школе много дел. 5 ч 
6 Наступила весна. А с ней замечательные праздники, не так ли? 5 ч 

7 День рождения! Разве это не прекрасный день? 5 ч 
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• умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями обучения; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами обучения на доступном младшим школьникам 

уровне; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме с учётом 

возможностей младших школьников; 

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

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; 

• умение работать в группе и определять общую цель и пути 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 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). 

Предметные результаты: 

В коммуникативной сфере: 

Говорение 

Диалогическая форма: 

• умение отвечать на вопросы о себе, семье, родственниках, работе и увлечениях, 

покупках в магазине, праздновании дня рождения, расположении мебели в квартире, 

цветах одежды, погоде; 

• умение попросить дать какой-либо предмет и отреагировать на просьбу собеседника 

Монологическая форма: 

• умение описывать свою семью, чем занимаются члены семьи, чем увлекаются, что 

делают в выходные и праздники, что покупают, как празднуют дни рождения; 

• умение сообщать сведения о себе, намерениях на лето, кем хочет стать, что 

собирается купить (продукты, одежда); 

• умение воспроизводить наизусть тексты рифмовок, стихотворений, песен 

Аудирование 

• умение понимать в целом речь учителя по ходу урока; 

• умение вербально или невербально реагировать на услышанное 

Чтение 

• умение читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

• умение читать про себя и понимать тексты, содержащие как изученные языковой 

материал, так и отдельные новые слова 

Письменная речь 

• умение писать простые слова и фразы, писать поздравительную открытку; 

• умение языковые средства и навыки пользования ими; 

• умение графика, каллиграфия, орфография; 

• умение воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 
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немецкого алфавита; 

• умение соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

• умение отличать буквы от транскрипционных значков; 

• умение сравнивать и анализировать буквосочетания и их транскрипцию; 

• умение вставлять пропущенные буквы; 

• умение владеть основными правилами чтения и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов/фраз; 

Фонетическая сторона речи 

• умение различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка; 

• Находить в тексте слова с заданным звуком; 

• умение соблюдать нормы произношения звуков немецкого языка в чтении вслух и 

устной речи; 

• умение соблюдать правильное ударение в изолированном слове и фразе; 

• умение различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

• умение корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико - 

интонационных особенностей (повествовательное, побудительное предложение, 

общий и специальный вопросы); 
• умение корректно произносить предложения с однородными членами; 
• умение воспроизводить слова по транскрипции; 

• умение оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря в чтении, 

письме и говорении. 

Лексическая сторона речи 

• умение узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в 

речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

курса 4 класса, в соответствии с коммуникативной задачей; 

• умение использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику и речевые клише, в соответствии с коммуникативной задачей; 

• умение распознавать и дифференцировать по определенным признакам слова в 

немецком языке (имена собственные и нарицательные, слова, обозначающие 

предметы, действия и качества); 

• умение использовать слова адекватно ситуации общения; 

• умение узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксы, префиксы); 

• умение группировать слова по их тематической принадлежности; 

• умение опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные слова, слова, образованные путем словосложения); 

• умение оперировать активной лексикой в процессе общения. 

Грамматическая сторона речи 

• умение воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на основе 

моделей/речевых образцов; 

• умение оперировать вопросительными словами в продуктивной речи; 

• умение соблюдать порядок слов в предложении; 

• умение выражать отрицание при помощи отрицательных частиц; 

• умение употреблять простые предложения с простым и составным именным и 

глагольным сказуемыми; 

• умение выражать побуждение при помощи повелительного наклонения; 

• умение различать распространенные и нераспространенные предложения; 

• умение узнавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения; 

• умение узнавать в тексте и на слух известные и новые глаголы в перфект; 

• умение употреблять в речи правильные и неправильные глаголы; 

• умение различать существительные ед. и мн. числа; 

• умение образовывать формы множественного числа при помощи соответствующих 

правил; 
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• умение различать существительные с неопределенным, определенным и нулевым 

артиклями и употреблять их правильно в речи; 

• умение оперировать в речи личными местоимениями в функции подлежащего и 

дополнения, притяжательными, количественными и указательными местоимениями; 

• умение оперировать в речи наречиями степени; 

• умение употреблять количественные и порядковые числительные до 20; 

• умение использовать для выражения пространственных и временных отношений 

наиболее употребительные предлоги. 

Содержание учебного предмета, 4 класс 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажем детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/ хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/ рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя возраст, внешность, характер, увлечения/ хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/ квартира/ комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на немецком языке (рифмовки, 

стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школа, во время совместной игры, в магазине). 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

Составлена на основе авторской программы В.Н. Рудницкой, «Начальная школа 

XXI века»,М. : Вентана-Граф, 2012 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 

1 класс, 1 дополнительный класс 

Личностные результаты: 

• самостоятельность мышления; умение 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 

Тематическое планирование 4 класс 

№ Тема 
Кол-во 

часов 
 

4 класс -35 часов 
 

1 Мы уже много знаем и умеем 3 ч 
2 Как прошли летние каникулы? 5 ч 
3 Что нового в школе? 5 ч 
4 Мой дом, квартира 6 ч 

5 Что делают дети в свободное время? 6 ч 
6 Скоро каникулы 5 ч 

7 Чтение доставляет удовольствие. 5 ч 
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умения; 

• 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 её 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). 

Метапредметные результаты: 

• владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, 

сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

• понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов её решения; 

• деление наиболее эффективного способа достижения результата; 

• выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с 

моделями и др.); 

• 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. 
Предметные результаты: 
ученик научится: называть: 

• предмет, расположенным левее (правее), выше (ниже) данного предмета, над (под, 

за) данным предметом, между двумя предметами; 

• натуральные числа от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке, следующее 

(предыдущее) при счете число; 

• число, большее (меньшее) данного числа (на несколько единиц); 

• геометрическую фигуру (точку, отрезок, треугольник, квадрат, пятиугольник , куб, 

шар); 

различать: 
• число и цифру; 

• знаки арифметических действий; 

• круг и шар, квадрат и куб; 

• многоугольник 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; 
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воспроизводить: 

• результаты табличного сложения любых однозначных чисел; 

• результаты табличного вычитания 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); 

• 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

сравнивать: 

• разные приемы вычислении 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 вычислении 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 и 

др.), 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. 

Содержание учебного предмета, 1класс, 1 дополнительный Множества 

предметов. Отношения между предметами и между множествами предметов. Предметы и 

их свойства. Сходство и различия предметов. Предметы, обладающие или не обладающие 

данным свойством. 

Отношения между предметами (фигурами) и между множествами предметов. 

Соотношения размеров предметов (фигур). Понятия: больше, меньше, таких же размеров; 

выше, ниже, такой же высоты; длиннее, короче, такой же длины. 

Сравнение множеств предметов по их численности. Понятие: столько же, меньше, 

больше (предметов) 

Число и счёт. Натуральные числа. Нуль Число и цифра. Названия и 

последовательность. натуральных чисел от 1 до 20. Шкала линейки, калькулятор. Число 
179
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предметов во множестве. Запись чисел от 1 до 20 цифрами. Число и цифра 0. Сравнение чисел. 

Понятия: больше, меньше, больше на..., меньше на.... 

Сравнение чисел. 

Изображение результатов сравнения в виде графов с цветными стрелками. Графы 

отношений «больше», «меньше» на множестве целых неотрицательных чисел. Правило: чтобы 

узнать, на сколько единиц одно число больше или меньше другого, можно из большего числа 

вычесть меньшее. Решение арифметических текстовых задач на нахождение числа, большего 

или меньшего данного на несколько единиц. Запись решения задач в два или более действия. 

Арифметические действия и их свойства. 

Сложение, вычитание, умножение и деление в пределах 20. Смысл действий сложения, 

вычитания, умножения и деления. Запись результатов выполнения арифметических действий с 

использованием знаков«+», «-», «•», «=». Вычисления с помощью с калькулятора. Решение 

текстовой арифметической задачи с помощью модели (фишек). Запись решения задач. 

Свойства сложения и вычитания. 

Свойства сложения (складывать числа можно в любом порядке). Сложение и вычитание 

с нулем. Свойства вычитания: из меньшего числа нельзя вычесть большее; разность двух 

одинаковых чисел равна нулю. 

Таблица сложения однозначных чисел. Табличный случай сложения и вычитания. 

Приемы вычислений: название одного, двух, трех следующих за данным числом 

(предшествующих данному числу) чисел; сложение и вычитание с помощью шкалы линейки; 

прибавление и вычитание числа по частям. 

Вычисление в пределах 20. Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно-

обратные действия. Текстовые арифметические задачи, содержащие несколько данных в 

условии и более одного вопроса. Порядок выполнения действий в выражениях со скобками, 

содержащих два арифметических действия. Использование при вычислениях калькулятора. 

Величины. Цена, количество, стоимость товара Стоимость и ее единицы (рубль). 

Российские монеты. Вычисление стоимости товаров. Геометрические величины 

Длина предметов в сантиметрах, дециметров, в дециметрах и сантиметрах. Расстояние 

между точками. Длина отрезка. 

Практическая работа. Отмерить и отрезать от катушки ниток нить заданной длины. 

Работа с текстовыми задачами. Текстовая задача и её решение Понятие текстовой 

задачи. Структура арифметической задачи (условия, вопросы). 

Простая и составная арифметическая текстовая здача. Запись решения задачи с 

использованием арифметических действий. 

Пространственные отношения. Г еометрические фигуры. Взаимное 

расположение предметов Понятия: выше, ниже, левее, правее, над, под, на, за, перед, между, 

вне, внутри. 

Г еометрические фигуры Форма предмета. Круг, квадрат, треугольник, пятиугольник. 

Различия между шаром и кругом, кубом и квадратом. Точка и линия. Отрезок. Многоульник 

Практическая работа. Составление фигуры из частей. Изображение геометрических 

фигур с использованием кальки. 

Осевая симметрия Отображение фигуры в зеркале. Ось симметрии. Пары 

симметричных точек, отрезков, многоугольников. Фигуры, имеющие одну и несколько осей 

симметрии. 

Практическая работа. Определение осей симметрии данной фигуры с помощью 

перегибания. 

Логико-математическая подготовка. Логические понятия Понятия: все; не все; все, 

кроме; каждый; какой-нибудь; один из; любой. Классификация множества предметов. 

Несложные задачи логического характера. 

Работа с информацией. Представление и сбор информации Таблица. Чтение и заполнение 

данной информацией несложных таблиц. 

Перевод информации из текстовой формы в табличную. Информация, связанная со 

счетом и измерением, и ее интерпретация. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета, 2 класс Личностные 

результаты: 

• самостоятельность мышления; умение 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; 

• 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 её 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). 

Метапредметные результаты: 

• владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

• понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов её решения; 

• деление наиболее эффективного способа достижения результата; 

• выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с 

моделями и др.); 

• 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. 

Предметные результаты: 

ученик научится: называть: 

• натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее 

 
Тематическое планирование 

№ Тема Кол-во 

часов 
 

1 класс, 1 дополнительный - 132 часа 
 

1. 
Множества предметов. Отношения между предметами и между 
множествами предметов 

5 ч 

2. Число и счёт 52 ч 
3. Свойства арифметических действий 12 ч 
4. Прибавление и вычитание чисел первых двух десятков 27 ч 
5. Сравнение чисел 13 ч 
6. Прибавление и вычитание чисел 7, 8 и 9 с переходом через десяток 6 ч 
7. Выполнение действий в выражениях со скобками 3 ч 
8. Симметрия 6 ч 

9. Повторение 8 ч 
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(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: 

• компоненты арифметических действий; 

• отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»; 

• 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=10,1 2 : 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; 

• алгоритм решения составной арифметической задачи; 

контролировать: 
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• 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 

Ученик получит возможность научиться: 

• формулировать: 

• свойства умножения и деления; 

• определения прямоугольника и 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 

Содержание учебного предмета, 2 класс 
Элементы арифметики Целые неотрицательные числа в пределах 100. Чтение и 

запись цифрами двузначных чисел. Сравнение чисел. Отношение «больше», «меньше», 

«равно». Изображение результатов сравнения чисел с помощью цветных стрелок (графов). 

Сложение, вычитание в пределах 100.Практические способы сложения и вычитания 

двузначных чисел (двузначных и однозначных чисел) с помощью цветных палочек Кюизенера. 

Письменные приемы поразрядного сложения и вычитания чисел. Использование при 

вычислениях микрокалькулятора. 

Таблица умножения однозначных чисел. Табличное умножение чисел и 

соответствующие случаи деления. Часть числа. Нахождение одной или нескольких частей 

данного числа. Нахождение числа по данной его части. Умножение и деление с 0 и 1. Свойства 

умножения и деления. Отношение «меньше в...» и «больше в...». Увеличение или уменьшение 

числа в несколько раз. 

Числовые выражения. Название компонентов действий сложения, вычитания, умножения 

и деления. Числовые выражения и его значение. Числовые выражения, содержащие скобки. 

Нахождение значений числовых выражений. Составление числовых выражений. 

Арифметические задачи. Простые задачи, решаемые с помощью однократного 
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применения арифметического действия (сложения, вычитания, умножения или деления). 

Составные арифметические задачи разных видов, требующие выполнения нескольких 

арифметических действий в различных комбинациях. Решение задачи разными способами. 

Примеры задач с недостающими или лишними данными. 

Использование таблиц, схем, рисунков с целью поисков способов решения 

арифметических задач. 

Величины и их измерения. Длина и ее единицы. Единицы длины метр и ее обозначение: м. 

Соотношения между единицами длины (1 м = 100 см, 1 дм = 10 см, 1 м = 10 дм). 

Сведения из истории математики: старинные русские меры длины(вершок, аршин, пядь, 

маховая и косая сажень) и массы (пуд).Периметр многоугольника и его вычисление. 

Площадь и ее единицы. Практические способы нахождения площадей фигур. Единицы 

площади: квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный метр и их обозначения 

(дм2, см2,м2). Правило вычисления площади прямоугольника (квадрата) 

Цена, количество, стоимость товара. Копейка и рубль. Соотношение: 1 р. = 100 к. 

Российские монеты и купюры: 1 к., 5 к., 10 к., 50 к., 1 р., 10 р., 50 р., 100 р. 

Алгебраическая пропедевтика 

Числовой луч. Понятие о числовом луче; единичный отрезок. Координата точки. 

Изображение чисел точками на числовом луче. Сравнение чисел с использованием числового 

луча. 

Работа с равенствами Практические способы нахождения неизвестных компонентов 

арифметических действий. 

Логико-математические понятия 

Закономерности Последовательности математических объектов, составленных по 

определенным правилам (в том числе числовые цепочки).Составление таких 

последовательностей. 

Доказательства Примеры верных и неверных утверждений. Простейшие доказательства 

истинности или ложности данных утверждений. 

Задачи логического характера (в том числе комбинаторные) 

Элементы геометрии 

Геометрические понятия Луч, его изображение и обозначение. Принадлежность точки 

лучу. Взаимное расположение на плоскости лучей и отрезков. Многоугольник и его элементы: 

вершины, стороны, углы. Окружность, ее центр и радиус. Построение окружности с помощью 

циркуля. Взаимное расположение фигур на плоскости. Угол. Прямой и непрямой углы. 

Прямоугольник (квадрат). Свойства противоположных сторон и диагоналей 

прямоугольника. 

Практические работы. Определение вида угла (прямой, непрямой), нахождение 

прямоугольника среди данных четырехугольников с помощью модели прямого угла. 

Тематическое планирование, 2 класс 

 

№ Тема Кол-во часов 
2 класс - 140 часов 

1. Число и счет 14 ч 
2. Геометрические понятия 36 ч 
3. Величины 3 ч 
4. Арифметические действия в пределах 100 и их свойства 63 ч 
5. Работа с текстовыми задачами 14 ч 
6. Повторение изученного материала 2 ч 
7. Логико - математическая подготовка 2 ч 
8. Работа с информацией 2 ч 

9. Резерв 4 ч 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета, 3 класс Личностные 

результаты: 

• самостоятельность мышления; умение 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; 

• 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 её 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). 

Метапредметные результаты: 

• владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

• понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов её решения; 

• деление наиболее эффективного способа достижения результата; 

• выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с 

моделями и др.); 

• 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. 

Предметные результаты: ученик научится: 

называть: 
• любое следующее (предыдущее) при счете число в пределах 1000, любой отрезок 

натурального ряда от 100 до 1000 в 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; 
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• приводить примеры: 

• числовых равенств и неравенств; 

моделировать: 

• ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы (графа), 

таблицы, рисунка; 

• способ деления с остатком с помощью фишек; 

упорядочивать: 

• натуральные числа в пределах 1000; 

• значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; анализировать: 

• структуру числового выражения; 

• текст арифметической (в том числе логической) задачи; 

классифицировать: 

• числа в пределах 1000 (однозначные, двузначные, трехзначные); 

конструировать: 

• план решения составной арифметической (в том числе логической) задачи; 

контролировать: 

• свою деятельность (проверять правильность письменных вычислений с натуральными 

числами в пределах 1000), находить и исправлять ошибки; 

решать учебные и практические задачи: 

• читать и записывать цифрами любое трехзначное 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 (со скобками 
и без скобок); 

• решать текстовые арифметические задачи в три действия. 

Ученик получит возможность 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 выражение; 
• 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 8равных 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; 



183 

 

• проводить прямую через одну и через две точки; 

• строить на клетчатой бумаге точку, отрезок, луч, прямую, ломаную, симметричные 

данным фигурам (точке, отрезку, лучу, прямой, ломаной) 

Содержание учебного предмета, З класс 

Число и счет Тысяча. Чтение и запись цифрами чисел от 100 до 1000. Сведения из 

истории математики: как появились числа; чем занимается арифметика. Сравнение чисел. 

Запись результатов сравнения с помощью знаков «<» и «>». Арифметические действия в 

пределах 1000 

Сложение и вычитание. Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. 

Сочетательное свойство сложения и умножения. Упрощение выражений (освобождение 

выражений от лишних скобок). Порядок выполнения действий в выражениях, записанных без 

скобок, содержащих действия; а) только одной ступени; б) разных ступеней. Правило порядка 

выполнения действий в выражениях, содержащих одну или несколько пар скобок. 

Умножение и деление на однозначное число. Умножение суммы на число 

(распределительное свойство умножения относительно сложения).Умножение и деление на 10, 

100. 

Умножение числа, запись которого оканчивается нулем, на однозначное число. 

Умножение двух- и трехзначного числа на однозначное число. Нахождение однозначного 

частного. Деление с остатком. Деление на однозначное число. Нахождение неизвестных 

компонентов арифметических действий. 

Практическая работа. Выполнение деления с остатком с помощью фишек. 

Умножение и деление на двузначное число. Умножение вида 23 • 40. 

Умножение и деление на двузначное число. Примеры выражений, содержащих букву. 

Вычисление значений буквенных выражений. 

Величины Единицы длины километр и миллиметр и их обозначения: км, мм. 

Соотношения между единицами длины: 1 км = 1000 м, 1 см = 10 мм. Вычисление длины 

ломаной. Масса и ее единицы: килограмм, грамм. Обозначения: кг, г. Соотношения: 1 кг = 1000 

г. Вместимость и ее единица литр. Обозначение: л. 

Сведения из истории математики: старинные русские единицы величин: морская миля, 

верста, пуд, фунт, ведро, бочка. 

Время и его единицы: час, минута, секунда; сутки, неделя, год, век. Обозначения: ч, мин, 

с. Соотношения между единицами времени: 1 ч = 60 мин, 1 мин = 60 с, 1 сутки = 24 ч, 1 год =12 

месяцев, 1 век =100 лет. Сведения из истории математики: история возникновения названий 

месяцев года. 

Практические работы. Измерение длины, ширины и высоты предметов с 

использованием разных единиц длины. Снятие мерок с фигуры человека с помощью 

портновского метра. Взвешивание предметов на чашечных весах. Сравнение вместимостей 

двух сосудов с помощью данной мерки. 

Отмеривание с помощью литровой банки данного количества воды. 

Работа с текстовыми задачами Решение арифметических задач в три действия, в том 

числе содержащих разнообразные зависимости между величинами. 

Геометрические понятия. Ломаная линия. Вершины и звенья ломаной. Замкнутая и 

незамкнутая ломаная. Построение ломаной. Деление окружности на 6 одинаковых частей с 

помощью циркуля. Прямая. Принадлежность точки прямой. Проведение прямой через одну и 

через две точки. Взаимное расположение на плоскости отрезков, лучей, прямых. 

Практические работы. Способы деления круга (окружности) на 2, 4, 8 равных частей с 

помощью перегибания круга по его осям симметрии. Построение симметричных прямых на 

клетчатой бумаге. Проверка с помощью угольника, какие из данных прямых пересекаются 

под прямым углом. 

Логико-математическая подготовка Высказывание и его истинность. Числовые 

равенства и неравенства как примеры верных и неверных высказываний. 

Работа с информацией Сбор и представление информации в виде схем, таблиц. 
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Считывание информации, представленной на рисунках, схемах, в таблицах. Использование 

схем (в том числе графов) для решения учебных задач. 

Тематическое планирование, 3 класс 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 4 класс Личностные 

результаты: 

• самостоятельность мышления; умение 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; 

• 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 её 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). 

Метапредметные результаты: 

• владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

• понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов её решения; 

• деление наиболее эффективного способа достижения результата; 

• выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с 

моделями и др.); 

• 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. 

Предметные результаты: 
называть: 

• любое следующее (предыдущее) при счете многозначное число, любой отрезок 

натурального ряда чисел в прямом и в обратном порядке; 

№ Тема Кол-во часов 
 

3 класс - 140 часов 
 

1 Число и счёт 7 ч 
2 Величины 18 ч 
3 Арифметические действия в пределах 1000 92 ч 
4 Геометрические понятия 12 ч 
5 Логико-математическая подготовка 7 ч 

6 Повторение 4 ч 
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• классы и разряды многозначного числа; 
• единицы величин: длины, массы, скорости, времени; 
• пространственную фигуру, изображенную 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 приемы 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 приемы; 
• 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; 

Ученик получит возможность научиться: 

• называть: координаты точек, отмеченных в координатном углу; 

• сравнивать: величины, выраженные в разных единицах; 

различать: 

• числовое и буквенное равенства; 

• виды углов и виды треугольников; 
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• понятия «несколько решений» и «несколько способов решения» (задач); 

• 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, 4класс 

Число и счет 

Множества целых неотрицательных чисел. Многозначное число; классы и разряды 

многозначного числа. Десятичная система записи чисел. Чтение и запись многозначных чисел. 

Сравнение многозначных чисел. 

Сведения из истории математики: римские цифры: I, V, Х, L, С, D, М; запись дат 

римскими цифрами; примеры записи чисел римскими цифрами. 

Свойства арифметических действий (названия свойств, их формулировки и обобщённые 

записи с помощью букв). Деление суммы на число. 

Арифметические действия с многозначными числами. Устные и письменные приёмы 

сложения и вычитания многозначных чисел. Умножение и деление на однозначное число, на 

двузначное и на трёхзначное число. Несложные устные вычисления (в том числе умножение и 

деление на 1000, 10000...). 

Вычисление значений числовых выражений со скобками и без скобок. 

Величины. Единицы массы: тонна, центнер, миллиграмм. Обозначения: т, ц, мг. 

Соотношения: 1 т = 10 ц, 1 т = 1000 кг, 1 ц = 100 кг, 1 г = 1000 мг. 

Скорость равномерного прямолинейного движения и её единицы. Обозначения: км/ч, 

м/с, м/с, м/мин. 

Вычисление скорости, пути, времени по формулам: v = S: t,S= vt, t= S: v 

Выражение данных значений величин в указанных единицах. Арифметические действия 

с заданными значениями величин (в том числе выраженными в разных единицах). 

Вычисления периметра и площади прямоугольника (квадрата). 

Понятие о точности измерений. Точные и приближённые значения величины. Чтение и 

запись результатов измерений с использование знаков «~» (приближённо равно). 

План и масштаб. Вычисление с использованием масштаба. 

Работа с текстовыми задачами. Анализ и решение текстовых арифметических задач 

разных видов (в том числе задач на совместное движение в противоположных направлениях и 

в одном направлении). 

Решение задач разными способами. 

Алгебраическая пропедевтика. Координатный угол. Координаты точки. Обозначение 

вида А (2,3). Простейшие графики. Равенства с буквой. Нахождение неизвестных 

компонентов арифметических действий. Вычисление значений буквенных выражений при 

заданных числовых значениях букв. Составление буквенных выражений в соответствии с 

текстами задач. 

Геометрические понятия 

Пространственные фигуры. Многогранник. Виды многогранника: прямоугольный 

параллелепипед (куб), пирамида. Цилиндр. Конус. 
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Практические работы. Ознакомление с моделями многогранников: показ 

пересчитывание вершин, рёбер и граней многогранника. 

Показ на моделях оснований и боковой поверхности цилиндра; вершины, основания и 

боковой поверхности конуса. Склеивание из бумаги фигуры конической формы. 

Плоские фигуры. Угол и его обозначение. Виды углов (прямой, острый, тупой). 

Сравнение углов наложением. 

Виды треугольников в зависимости от видов углов (остроугольные, прямоугольные, 

тупоугольные).Виды треугольников в зависимости от длин сторон (разносторонние, 

равнобедренные, равносторонние). 

Деление отрезков на 2, 4, 8 равных частей с помощью циркуля и линейки. остроение 

отрезка, равного данному, с помощью циркуля и линейки. Построение прямоугольника 

(квадрата) с использованием угольника и линейки. 

Логико-математическая подготовка 

Высказывания. Высказывание и его значение (истина, ложь).Высказывания, 

составленные с помощью связок «и», «или», «если..., то», «неверно, что», и их 

истинность. 

Решение логических и комбинаторных задач (на перебор вариантов). 

Работа с информацией. Поиск и считывание информации, представленной на 

рисунках, схемах, диаграммах, графиках, в таблицах. 

Сбор и представление информации в виде схем, таблиц, диаграмм. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

Составлена на основе авторской программы М. И. Моро, Бантовой М.А., 

Бельтюковой Г.В., Волковой С.И, Степановой С.В. «Школа России» М.: Просвещение 

2014г. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 
1 класс, 1 дополнительный класс 

Личностные результаты: 

• начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной 

ответственности в процессе обучения математике; 
• начальные представления о математических способах познания мира; 

• начальные представления о целостности окружающего мира; 

• понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в 

значительной мере зависит от самого учащегося; 

• проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла 

учения, которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний 

для решения новых учебных задач и на интересе к учебному предмету 

«Математика»; 

• освоение положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и взрослыми 

 
Тематическое планирование, 4 класс 

№ Тема Кол-во часов 
4 класс - 140 часов 

1. Число и счёт 9 ч 
2. Арифметические действия с многозначными числами и их свойства 54 ч 
3. Величины 12 ч 
4. Геометрические понятия 22 ч 
5 Логико-математическая подготовка 11 ч 
6 Работа с информацией 4 ч 
7 Работа с текстовыми задачами 14 ч 

8 Резерв 14 ч 
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в школе и дома; 

Учащийся получит возможность получить: 

• основы внутренней позиции ученика с положительным отношением к школе, к 

учебной деятельности, а именно : проявление положительного отношения к 

учебному предмета «Математика», умение отвечать на вопросы учителя 

(учебника), участвовать в беседах и дискуссиях, в различных видах деятельности ; 

осознание сути новой социальной роли ученика, принятие норм и правил школьной 

жизни, ответственного отношения к урокам математики( ежедневно быть 

готовым к уроку, бережно относится к учебнику и рабочей тетради); 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способом 

решения новых учебных и практических задач ; 

• способность к самооценке результатов своей учебной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

• понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах 

обучения; 

• понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи; 

• принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему; 

• выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и 

мыслительной форме; 

• осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, 

используя математическую терминологию; 

• осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; 

составлять план действий для решения несложных учебных задач , проговаривая 

последовательность выполнения действий; 

•  выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме; 

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

своей работой на уроке( с помощью смайликом , разноцветных фишек и прочих 

средств предложенных учителем), адекватно относится к своим успехам и 

неуспехам, стремиться к улучшению результата на основе познавательной и 

личностной рефлексии. 

Познавательные, учащийся научится: 

•  понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) 

математических понятий и использовать их при решении текстовых задач; 

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

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в 

рамки и пр.); 

• проводить сравнение объектов с целью выделения их различий, различать 

существенные и несущественные признаки; 
• определять закономерность следования объектов и использовать её для 

выполнения задания; 

• выбирать основания для классификации объектов и проводить их классификацию 

(разбиение объектов на группы) по заданному или установленному признаку; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: числе, 

величине, геометрической фигуре; 

• находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, 

справочник, аудио- и видеоматериалы и др.); 

• выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, 
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дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые 

задачи с разными вопросами и решать их; 

• находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения 

новых знаний; 

• устанавливать математические отношения между объектами и группами 

объектов (практически и мысленно ), фиксировать это в устной форме, используя 

особенности математической речи ( точность и краткость), и на построенных 

моделях; 
• применять полученные знания в изменённых условиях ; 
• объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и 

находить способы их решения (в простейших случаях); 
• выделять из предложенного текста информацию по заданному условию; 
• систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию и 

представлять её в предложенной форме . 

Коммуникативн ые: 
• задавать вопросы и отвечать на вопросы партнёра; 
• воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению 

задания, оценивать их; 
• уважительно вести диалог с товарищами; 
• принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять 

общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в 

совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы 

под руководством учителя; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимную помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 
• применять математические знания и математическую терминологию при 

изложении своего мнение и предлагаемых способов действий; 

• включатся в диалог с учителем и сверстниками , в коллективное обсуждение 

проблем, проявлять инициативу и активность стремление высказываться ; 

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

полуслове, вникать смысл того , о чём говорит собеседник ; 
• интегрироваться в группу сверстников проявлять стремление ладить 

собеседниками , не демонстрировать превосходство над другими , вежливо 
общаться ; 

• аргументированно выражать своё мнение; 

• совместно со сверстниками решать задачу групповой работы ( работы в паре), 

распределять функции в группе(паре) при выполнении заданий, проекта ; 

• оказывать помощь товарищу в случаях затруднения ; 

• 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 замечания, я его обязательно 

учту» и др. 

Предметные результаты 

Числа и величины: 

• считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, 

слова и т. п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при 

указанном порядке счёта; 

• читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», «<», «=», термины 

равенство и неравенство) и упорядочивать числа в пределах 20; 

• объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, 
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как образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц и что 

обозначает каждая цифра в их записи; 

• выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 - 1, 10 + 6, 12 - 10, 14 - 4; 

• распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу, 

устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность 

чисел (увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20), и 

продолжать её; 

• выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

• читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 

измерения этой величины (сантиметр, дециметр) и соотношение между ними: 1 дм 

= 10 см. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• вести счет десятками; 

• обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, больше 

20. 

Арифметические действия. сложение и вычитание: 

• понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на 

схемах и в математических записях с использованием знаков действий и знака 

равенства; 

• выполнять сложение и вычитание, используя общий приём прибавления 

(вычитания) по частям; выполнять сложение с применением переместительного 

свойства сложения; 

• выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и 

взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 
• объяснять приём сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 
• называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи 

сложение и вычитание значение неизвестного компонента; 

• проверять и исправлять выполненные действия. 

Работа с текстовыми задачами, учащийся научится: 

• решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания; 

• составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 

• отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить 

нужные изменения; 

• устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и 

искомым, отражать её на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие 

для решения задачи; 
• составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 

• находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 

• отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или его условие и 

отмечать изменения в задачи при изменении ее решении; 

• решать задачи в 2 действия; 

• проверять и исправлять неверное решение задачи. 

Пространственные отношения. геометрические фигуры : 

• понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих 

положение предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, 

описывающей положение предмета на плоскости; 

• описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: 
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слева, справа, левее, правее; вверху, внизу, выше, ниже; перед, за, между и др.; 

• находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму 

многоугольника (треугольника, четырёхугольника и т. д.), круга; 
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая,



отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 

• находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, 

луч). Учащиеся получат возможность научиться: 

• выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрез, 

которые образуются , если на отрезке поставить одну точку (две точки), не 

совпадающие с его концами). 

Геометрические величины, учащийся научится: 

• измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя 

изученные единицы длины (сантиметр и дециметр) и соотношения между ними; 
• чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

• выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• соотносить и сравнивать величины (например, располагать в порядке убывания 

(возрастания) длины: один дм, 8 см, 13 см). 

Работа с информацией, учащийся научится: 
• читать небольшие готовые таблицы; 

• строить несложные цепочки логических рассуждений; 
•  определять верные логические высказывания по отношению к конкретному 

рисунку. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

•  определять правила составления не сложных таблиц и дополнять их 

недостающими элементами; 

• проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и 

формируя выводы. 

Содержание учебного предмета «Математика» Пространственные 

и временные представления. Сравнение предметов по размеру (больше—меньше, выше—

ниже, длиннее—короче) и форме (круглый, квадратный, треугольный и др.). 

Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху, внизу 

(выше, ниже), слева, справа (левее, правее), перед, за, между; рядом. Направления 

движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх. Временные 

представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. Сравнение групп предметов: 

больше, меньше, столько же, больше (меньше) на.... 

Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация. Названия, последовательность и обозначение 

чисел от 1 до 10. Счет предметов. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, 

вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счете. Число 0. Его 

получение и обозначение. Сравнение чисел. Равенство, неравенство. Знаки «>», «<», «=» . 

Состав чисел 2, 3,4, 5. Монеты в 1 р., 2р., 5 р. Точка, Линии: кривая, прямая, отрезок, 

ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, стороны многоугольника. Длина отрезка. 

Сантиметр. Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание (НА основе счета 

предметов). 

Сложение и вычитание. Конкретный смысл и названия действий. Знаки «+», «-», 

«=». Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при 

чтении и записи числовых выражений). Нахождение значений числовых выражений в 1—2 

действия без скобок. Переместительное свойство суммы. Приемы вычислений: при 

сложении (прибавление числа по частям, перестановка чисел); при вычитании (вычитание 

числа по частям и вычитание на основе знания соответствующего случая сложения). 

Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. Сложение и 

вычитание с числом 0. нахождение числа, которое на несколько единиц больше или 

меньше данного. Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание. 

Числа от 11 до 20. Нумерация. Названия и последовательность чисел от 1 до 20. 

Десятичный состав чисел от 11 до 20. Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание вида 10+7,17- 7,16 — 10. Сравнение чисел с помощью вычитания. 

Час. 
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Определение времени по часам с точностью до часа. Длина отрезка. Сантиметр и дециметр. 

Соотношение между ними. Килограмм, литр. 

Табличное сложение и вычитание. Сложение двух однозначных чисел, сумма которых 

больше, чем 10, с использованием изученных приемов вычислений. Таблица сложения и 

соответствующие случаи вычитания. Решение задач в 1 —2 действия на сложение и 

вычитание. Итоговое повторение 

 

Тематическое планирование 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 2 класс 

Личностные результаты: 

У учащегося будут сформированы: 

• понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же 

отношения между различными объектами; 

• элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (поурочно и по результатам изучения темы); 

• элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной 

ответственности за проделанную работу; 

• элементарные правила общения (знание правил общения и их применение); 

• начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 

• основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимание 

необходимости расширения знаний, интерес к освоению новых знаний и способов 

д действий; положительное отношение к обучению математике; 

• понимание причин успеха в учебной деятельности; 

• умение использовать освоенные математические способы познания для решения 

несложных учебных задач. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

• интереса к отражению математическими способами отношений между 

различными объектами окружающего мира; 

• первичного (на практическом уровне) понимания значения математических знаний 

в жизни человека и первоначальных умений решать практические задачи с 

использованием математических знаний; 

• потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной 

деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

• понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с 

учителем в коллективной деятельности; 

• составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач; 

• выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

• в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной 

задачи, выбирать наиболее рациональный. 

№ Тема 
Кол-во 

часов 
 

1 класс, 1 дополнительный - 132 часа 

 

1. Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные 
представления 

8 ч 
2. Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация. 28 ч 
3. Сложение и вычитание 56 ч 
4. Числа от 1 до 20. Нумерация 33 ч 
5. Итоговое повторение 7 ч 
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Учащийся получит возможность научиться: 

• принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, 

воспринимать и оценивать предложения других учеников по её решению; 

• оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и 

вносить необходимые исправления; 

• выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать 

математические термины, символы и знаки; 

• *контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в 

случаях затруднений. 

Познавательные: 

• строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, 

описанных в задачах; 

• описывать результаты учебных действий, используя математические термины и 

записи; 

• понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же 

отношения между различными объектами; 

• иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, 

геометрической фигуре; 

• применять полученные знания в изменённых условиях; 

• осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 

• выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять 

ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с 

разными вопросами и решать их; 

• осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других 

источниках (книги, аудио- и видеоносители, а также Интернет с помощью 

взрослых); 

• представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной 

форме (пересказ, текст, таблица); 

• устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 

(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя 

особенности математической речи (точность и краткость). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• фиксировать математические отношения между объектами и группами 

объектов в знаково-символической форме (на моделях); 

• осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, 

использовать её для решения задач, математических сообщений, изготовления 

объектов с использованием свойств геометрических фигур; 

• анализировать и систематизировать собранную информацию в предложенной 

форме (пересказ, текст, таблица); 

• устанавливать правило, по которому составлена последовательность объектов, 

продолжать её или восстанавливать в ней пропущенные объекты; 

• проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно 

найденному признаку; 

• обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные 

обобщения. 

Коммуникативные, учащийся научится: 

• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 
• оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 

• уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать 

разные мнения; 

• принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: 



196 

 

определять общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять 

роли в совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной 

работы; 

• вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, 

понятные для партнёра по обсуждаемому вопросу; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимную помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё 

мнение, аргументированно его обосновывать; 

• *контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в 

случаях затруднения; 

• конструктивно разрешать конфликты посредством учё- та интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты: 

Числа и величины, учащийся научится: 

• образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

• сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

• упорядочивать заданные числа; 

• заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

• выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 - 5, 35 - 30; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); 

продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 
• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
• читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 

измерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между 

ними: 1 м = 100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см; 

• читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы 

измерения этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; 

определять по часам время с точностью до минуты; 

• записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• группировать объекты по разным признакам; 

• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, 

время, в конкретных условиях и объяснять свой выбор 

Арифметические действия, учащийся научится: 

• воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать 

её при выполнении действий сложение и вычитание; 

• выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в 

более сложных — письменно (столбиком); 

• выполнять проверку сложения и вычитания; 

• называть и обозначать действия умножение и деление; 

• использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 

• заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой 

одинаковых слагаемых; 

• умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

• читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

• находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и 

вычитание (со скобками и без скобок); 

• применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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• вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при 

заданном её значении; 

• решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

•  моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, 

схематических рисунков и схематических чертежей; 

• раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»; 

• применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

• называть компоненты и результаты умножения и деления; 

• устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

• выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 
Работа с текстовыми задачами, учащийся научится: 

• решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение 

чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий 

умножение и деление; 

• выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

• составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по 

числовому выражению, по решению задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 
• решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

Пространственные отношения. геометрические фигуры, учащийся научится: 
• распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 
• распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и 

др., выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат); 

• выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на 

клетчатой разлиновке с использованием линейки; 

• соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, 

прямоугольника (квадрата). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием 

линейки и угольника. 

Геометрические величины, учащийся научится: 

• читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы 

длины и соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

• вычислять длину ломаной, состоящей из 3-4 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

• вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией, учащийся научится: 

• читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

• заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило 

составления таблиц; 

• проводить логические рассуждения и делать выводы; 

• понимать простейшие высказывания с логическими связками: если..., то. . . ; все; 

каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания. 
Учащийся получит возможность: 

• самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, 

количество, стоимость; 

• для формирования общих представлений о построении последовательности 

логических рассуждений. 

Содержание учебного предмета «Математика», 2 класс 

Числа от 1 до 100. Нумерация Десяток. Счёт десятками. Образование и название 
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двузначных чисел. Модели двузначных чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение 

двузначных чисел, их последовательность. Представление двузначного числа в виде 

суммы разрядных слагаемых. Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд 

десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел. Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь 

операций сложения и вычитания. Изменение результатов сложения и вычитания в 

зависимости от изменения компонент. Свойства сложения и вычитания. Приёмы 

рациональных вычислений. Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся 

нулями. Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 

100.Алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел. Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых 

и представление числа в виде суммы одинаковых слагаемых. Операция умножения. 

Переместительное свойство умножения. Операция деления. Взаимосвязь операций 

умножения и деления. Таблица умножения и деления однозначных чисел. 

Величины и их измерение. Длина. Единица измерения длины - метр. Соотношения 

между единицами измерения длины. Перевод именованных чисел в заданные единицы 

(раздробление и превращение).Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата 

и прямоугольника. Цена, количество и стоимость товара. Время. Единица времени - час. 

Текстовые задачи. Простые и составные текстовые задачи, при решении которых 

используется: 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

в) разностное сравнение; 

Элементы геометрии. Обозначение геометрических фигур буквами. Острые и 

тупые углы. Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 

Элементы алгебры .Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений 

выражений вида а ± 5; 4 - а; при заданных числовых значениях переменной. 

Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок 

действий в выражениях, содержащих два и более действия со скобками и без них. 

Решение уравнений вида а±х= Ь;Х - а= b;а - х= b; 

Занимательные и нестандартные задачи. Логические задачи. Арифметические 

лабиринты, магические фигуры, математические фокусы. Задачи на разрезание и 

составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 3 класс 

Личностные результаты: 

• навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

• основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения 

математики, интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к 

применению поисковых и творческих подходов к выполнению заданий и пр., 

предложенных в учебнике или учителем; 

• положительное отношение к урокам математики, к учёбе, к школе; 

• понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

Тематическое планирование 2 класс 
№ Наименование разделов Кол-во 

часов 
 

2 класс - 140 часов 
 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация. 16 ч 
2 Числа от 1 до 100.Сложения и вычитание 71 ч 
3 Числа от 1 до 100. Умножение и деление 17 ч 
4 Числа от 1 до 100. Умножение и деление. Табличное умножение и 

деление 
21 ч 

5 Итоговое повторение «Что узнали , чему научились во 2 классе» 11 ч 

6 Резерв 4 ч 
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• понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

• восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание учительских 

оценок успешности учебной деятельности; 

• умение самостоятельно выполнять определённые учителем виды работ 

(деятельности), понимая личную ответственность за результат. 

Учащийся получит возможность получить: 

• начальные представления об универсальности математических способов познания 

окружающего мира; 

• понимание важности математических знаний в жизни человека, при изучении 

других школьных дисциплин; 

• навыки проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей 

учебной деятельности; 

• интерес к изучению учебного предмета «Математика»: количественные и 

пространственные отношения, зависимости между объектами, процессами и 

явлениями окружающего мира и способами их описания на языке математики, к 

освоению математических способов решения познавательных задач. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные, учащийся научится: 

• понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск 

средств для достижения учебной задачи; 

• находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной 

и письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для её 

решения; 

• проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях 

самостоятельно; 

• выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на 

уроке и по результатам изучения отдельных тем. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в 

соответствии с поставленной целью; находить способ решения учебной задачи; 

• адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, 

понимать причины неуспеха на том или ином этапе; 

• самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их 

свойствах; 

• контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и 

действиями других участников, работающих в паре, в группе. 

Познавательные, учащийся научится: 

• устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в 

явлениях и процессах и представлять информацию в знаково-символической и 

графической форме, строить модели, отражающие различные отношения между 
объектами; 

• проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать 

выводы; 

• устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, 

равенств, геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы; 

• выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно 

найденным основаниям; 

• делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

• проводить несложные обобщения и использовать математические знания в 

расширенной области применения; 

• понимать базовые межпредметные понятия (число, величина, геометрическая 
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фигура); 

• фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на моделях); 

• полнее использовать свои творческие возможности; 

• смысловому чтению текстов математического содержания (общие умения) в 

соответствии с поставленными целями и задачами; 

• самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в 

учебнике, в справочнике и в других источниках; 

• осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в 

предложенной форме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-

символические средства для её представления, для построения моделей изучаемых 

объектов и процессов; 

• осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения 

учебных и поисково-творческих заданий. 

Коммуникативные, учащийся научится: 

• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

• понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы 

для их уточнения, чётко и аргументированно высказывать свои оценки и 

предложения; 

• принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умение вести 

диалог, речевые коммуникативные средства; 

• принимать участие в обсуждении математических фактов, стратегии успешной 

математической игры, высказывать свою позицию; 

• контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность 

своевременного и качественного выполнения взятого на себя обязательства для 

общего дела 

Учащийся получит возможность научиться: 

• использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-познавательных 

задач, во время участия в проектной деятельности; 

• согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, 

признавать возможность существования различных точек зрения, корректно 

отстаивать свою позицию; 

• контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и 

действиями других участников, работающих в паре, в группе; 
• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон. 

Предметные результаты 
Числа и величины, учащийся научится: 

• образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1000; 

• сравнивать трёхзначные числа и записывать результат сравнения, упорядочивать 

заданные числа, заменять трёхзначное число суммой разрядных слагаемых, 

заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или 

восстанавливать пропущенные в ней числа; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

• читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя 
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изученные единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, к вадратный метр) и соотношения между ними: 1 дм2 = = 100 см2, 1 м2 

= 100 дм2; переводить одни единицы площади в другие; 

• читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные 

единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между 

ними: 1 кг = 1000 г; переводить мелкие единицы массы в более крупные, 

сравнивать и упорядочивать объекты по массе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия; 

• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, 

масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия, учащийся научится: 

• выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 

0, выполнять деление вида a : a, 0 : a; 

• выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; 

выполнять проверку арифметических действий умножение и деление; 

• выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число в пределах 1000; 

• вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 действия (со 

скобками и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в 

него букв; 

• решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами 

умножения и деления. 

Работа с текстовыми задачами, учащийся научится: 

• анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в 

таблице, на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

• составлять план решения задачи в 2-3 действия, объяснять его и следовать ему при 

записи решения задачи; 
• преобразовывать задачу в новую, изменяя её условие или вопрос; 

• составлять задачу по краткой записи, по схеме, по её решению; 
• решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; 

расход материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на 

все указанные предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, 

рассматриваемых в задачах; 

• дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

• находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и 

выбирать наиболее рациональный; 

• решать задачи на нахождение доли целого и целого по его доле; 

• решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчёты. 

Пространственные отношения. геометрические фигуры, учащийся научится: 

• обозначать геометрические фигуры буквами; 

• различать круг и окружность; 

• чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 

Учащийся получит возможность научиться: 
• различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 
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• изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном 

масштабе; 
• читать план участка (комнаты, сада и др.). 

Геометрические величины, учащийся научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

• выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр), используя соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 
• выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 
• вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до 

прямоугольника 

Работа с информацией, учащийся научится: 

• анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных 

действий, для 

построения вывода; 

• устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по 

установленному правилу недостающими элементами; 

• самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными 

величинами; 
• выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые таблицы; 

•  понимать высказывания, содержащие логические связки (... и ...; если..., то...; 

каждый; все и др.), определять, верно или неверно приведённое высказывание о 

числах, результатах действиях, геометрических фигурах. 

Содержание учебного предмета «Математика» 3 класс Числа от 1 до 100. 

Сложение и вычитание. Нумерация чисел в пределах 100. Устные и письменные приемы 

сложения и вычитания чисел в пределах 100.Взаимосвязь между компонентами и 

результатом сложения (вычитания). Уравнение. Решение уравнения. Обозначение 

геометрических фигур буквами. 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление. Таблица умножения 

однозначных чисел и соответствующие случаи деления. Умножение числа 1 и на 1. 

Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность деления на 0. Нахождение 

числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; сравнение чисел с помощью 

деления. Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость и др.). 

Решение уравнений вида 58 - х =27, х - 36 = 23, х + 38 = 70 на основе знания 

взаимосвязей между компонентами и результатами действий. Решение подбором 

уравнений вида х - 3 = 21, х : 4 = 9, 27 : х = 9.Площадь. Единицы площади: квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношения между ними. Площадь 

прямоугольника (квадрата). Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение 

долей. Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними. Круг. 

Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление. Умножение суммы на число. 

Деление суммы на число. Устные приемы внетабличного умножения и деления. Деление с 

остатком. Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком. Выражения с 

двумя переменными вида а + b, а - b, а • b, с^;нахождение их значений при заданных 

числовых значениях входящих в них букв. Уравнения вида х - 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 

и их решение на основе знания взаимосвязей между результатами и компонентами 

действий. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация. Образование и названия трехзначных чисел. 

Порядок следования чисел при счете. Запись и чтение трехзначных чисел. Представление 

трехзначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел. Увеличение и 



203 

 

уменьшение числа в 10, 100раз.Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между 

ними. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. Устные приемы сложения и вычитания, 

сводимых к действиям в пределах 100.Письменные приемы сложения и вычитания. Виды 

треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); прямоугольные, 

остроугольные, тупоугольные. Решение задач в 1 - 3 действия на сложение, вычитание в 

течение года. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление. Устные приемы умножения и деления 

чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100.Письменные приемы умножения и 

деления на однозначное число. Решение задач в 1 - 3 действия на умножение и деление в 

течение года. 

Итоговое повторение. Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, 

умножение, деление в пределах 1000: устные и письменные приемы. Порядок выполнения 

действий. Решение уравнений. Решение задач изученных видов. 

Тематическое планирование 3 класс 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 4 класс Личностные 

результаты: 

• основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности 

математических способов его познания; 
• навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе 

выделенных критериев её успешности; 

• положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе; 

• мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

• интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми 

способами познания, к исследовательской и поисковой деятельности в области 

математики; 

• умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной 

ответственности за её результат. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

• понимания универсальности математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, умения выстраивать и преобразовывать модели его 

отдельных процессов и явлений; 

• адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных 

критериев её успешности; 

• устойчивого интереса к продолжению математического образования, к 

расширению возможностей использования математических способов познания и 

описания зависимостей в явлениях и процессах окружающего мира, к решению 

прикладных задач. 

Метапредметные результаты: 

№ Тема 
Кол-во 

часов 
 

3 класс - 140 часов 
 

1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. Повторение изученного 8 ч 
2 Табличное умножение и деление 56 ч 

3 Внетабличное умножение и деление 28 ч 
4 Числа от 1 до 1000. Нумерация 12 ч 
5 Сложение и вычитание 11 ч 
6 Умножение и деление 15 ч 
7 Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 классе». 6 ч 

8 Резерв 4 ч 
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Регулятивные, учащийся научится: 

• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить 

средства их достижения; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

• воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

• находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их 

и выбирать наиболее рациональный. 

Познавательные, учащийся научится: 

• использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

• представлять информацию в знаково-символической или графической форме: 

самостоятельно выстраивать модели математических понятий, отношений, 

взаимосвязей и взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы 

решения учебных и практических задач; выделять существенные характеристики 

объекта с целью выявления 

общих признаков для объектов рассматриваемого вида; 

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

классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений; 

• владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями (число, 

величина, геометрическая фигура), отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами; 

• работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

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

предмета «Математика», используя абстрактный язык математики; 

• использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

• владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и задачами; 

• осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения 

учебных и поисково-творческих заданий; применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• читать информацию, представленную в знаково-символической или графической 

форме, и осознанно строить математическое сообщение; 

• использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами учебного предмета «Математика»; представлять 

информацию в виде таблицы, столбчатой диаграммы, видео- и графических 

изображений, моделей геометрических фигур; готовить своё выступление и 

выступать с аудио- и видеосопровождением. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• понимать универсальность математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных 

процессов и явлений; 

• выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, 

классификацию по самостоятельно найденным основаниям — и делать на этой 

основе выводы; 
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• устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, 

проводить аналогии, делать обобщения; 

• осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках; 
• составлять, записывать и выполнять инструкции (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

Коммуникативные, учащийся научится: 

• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

• признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать 

свою точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно 

и аргументированно, с использованием математической терминологии и 

математических знаний отстаивать свою позицию; 

• принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том 

числе математическую терминологию, и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач, в ходе решения 

учебных задач, проектной деятельности; 

• принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

• обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, 

работающих в одной группе. 
Предметные результаты: 
Числа и величины, учащийся научится: 

• образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 

до 1 000 000; 
• заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или 

восстанавливать пропущенные в ней числа; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

• читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, 

скорость), используя основные единицы измерения величин (километр, метр, 

дециметр, сантиметр, миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, 

квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, 

центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, секунда; километров в час, метров 

в минуту и др.) и соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия; 

• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, 
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масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия, учащийся научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 

(в том числе с 0 и числом 1); выделять неизвестный компонент арифметического 

действия и находить его значение; 

• вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 арифметических 

действия (со скобками и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 
• выполнять действия с величинами; 
• выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью 

обратного действия, прикидки и оценки результата действия, на основе 

зависимости между компонентами и результатом действия); 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами 

действий «сложения» и «вычитания», «умножения» и «деления»; 

• находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него 

букв. 

Работа с текстовыми задачами, учащийся научится: 

• устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в 

задаче, составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1- 3 действия) и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

• оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать 

реальность ответа на вопрос задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 
• составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 

• решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности 

и конца события; задачи, отражающие процесс одновременного встречного 

движения двух объектов и движения в противоположных направлениях; задачи с 

величинами, связанными пропорциональной зависимостью (цена, количество, 

стоимость); масса одного предмета, количество предметов, масса всех заданных 

предметов и др. ; 

• решать задачи в 3-4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. геометрические фигуры, учащийся научится: 

• описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, 

квадрат; окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
Геометрические величины, учащийся научится: 

• измерять длину отрезка; 
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• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Учащийся получит возможность научиться: 
• распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 
• вычислять периметр многоугольника; 

• находить площадь прямоугольного треугольника; 

• находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и 

прямоугольные треугольники. 

Работа с информацией, учащийся научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

• понимать простейшие высказывания, содержащие логические связки и слова (. и 

..., если., то.; верно/неверно, что.; каждый; все; некоторые; не) 

Содержание учебного предмета «Математика» 4 класс Числа от 1 до 

1000. Повторение. Нумерация чисел. Порядок действий в числовых выражениях. 

Сложение и вычитание. Нахождение суммы нескольких слагаемых. Алгоритм 

письменного вычитания трехзначных чисел. Умножение трехзначного числа на 

однозначное. Свойства умножения. Алгоритм письменного деления. Приемы 

письменного деления. Диаграммы. 

Нумерация. Класс единиц и класс тысяч. Чтение многозначных чисел. Запись 

многозначных чисел. Разрядные слагаемые. Сравнение чисел. Увеличение и уменьшение 

числа в 10, 100, 1000 раз. Класс миллионов. Класс миллиардов. 

Величины. Единицы длины. Километр. Единицы длины. Закрепление изученного. 

Единицы площади. Кв километр, кв миллиметр. Таблица единиц площади. Измерение 

площади с помощью палетки. Единицы массы. Тонна, центнер. Единицы времени. 

Определение времени по часам. Определение начала, конца и продолжительности события. 

Секунда. Век. Таблица единиц времени. 

Сложение и вычитание. Устные и письменные приемы вычислений. Нахождение 

неизвестного слагаемого. Нахождение неизвестного уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого. Нахождение нескольких долей целого. Решение задач и уравнений. Сложение 

и вычитание величин. Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько 

единиц, выраженных в косвенной форме. 

Умножение и деление. Анализ к.р. Умножение и его свойства. Письменные приёмы 

умножения многозначных чисел. Умножение чисел, запись которых оканчивается нулями. 

Нахождение неизвестного множителя, неизвестного делимого, неизвестного делителя. 

Деление с числами0 и 1. Письменные приемы деления. Решение задач на увеличение 

(уменьшение) числа в несколько раз, выраженных в косвенной форме. Письменные приемы 

деления. Умножение и деление на однозначное число. Скорость. Единицы скорости. 

Взаимосвязь между скоростью, временем и расстоянием. Решение задач на движение. 

Умножение числа на произведение. Письменное умножение на числа оканчивающиеся 

нулями. Письменное умножение двух чисел, оканчивающихся нулями. Перестановка и 

группировка множителей. Деление числа на произведение. Деление с остатком на 10, 100, 

1000.Письменное деление на числа, оканчивающихся нулями. Умножение числа на сумму. 

Письменное умножение на двузначное число Итоговое повторение 
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Тематическое планирование 4 класс 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» 
Составлена на основе авторской программы А.А. Плешакова «Окружающий мир» «Школа России», 

М: Просвещение, 2014г 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 

1 класс, 1 дополнительный класс 

Личностные результаты: 
• готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 
• высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

• личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и 

взаимодействие с её участниками; 

• формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой 

роли многонациональной России в объединении народов, в современном мире, в 

развитии общемировой культуры; понимание особой роли России в мировой 
истории, воспитание чувства гордости за национальные достижения; 

• воспитание уважительного отношения к своей стране, её истории, любви к родному 

краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям независимо от 

возраста, национальности, вероисповедания; 

• понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в 

природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

• формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, 

освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учётом изменений среды 

обитания. 

Метапредметные результаты: 

• определять время по часам с точностью до часа. описывать назначение различных 

школьных помещений; 

• конструировать игровые и учебные ситуации, раскрывающие правила поведения на 

уроке; 

• демонстрировать в учебных и игровых ситуациях правила гигиены, упражнения 

утренней гимнастики, правила поведения во время еды; 

• реализовывать в процессе парной работы правила совместной деятельности; 

• классифицировать предметы (изделия) по принадлежности; 

• ориентироваться при решении учебных и практических задач на правила 

безопасного поведения с предметами быта; 

• строить небольшой текст информационного характера на основе телефонных 

диалогов; 

• описывать сезонные изменения в природе; 

№ Тема 
Кол-во 

часов 
 

4 класс - 140 часов 
 

1 Числа от 1 до 1000. Повторение 12 ч 
2 Числа, которые больше 1000. Нумерация 10 ч 
3 Величины 14 ч 
4 Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание 11 ч 
5 Числа, которые больше 1000. Умножение и деление 57 ч 

6 Числа, которые больше 1000. Умножение и деление 22 ч 

7 Итоговое повторение 10 ч 

8 Резерв 4 ч 
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• создавать мини-сочинение о явлениях и объектах природы; 

• определять последовательность времен года; 

• устанавливать зависимости между явлениями живой и неживой природы; 

• описывать внешние признаки растения; 

• характеризовать условия роста растения; 

• выделять из группы растений опасные для жизни и здоровья людей; 

• различать животных по классам; 

• сравнивать домашних и диких животных, выделять признаки домашних животных; 

• различать животных по месту обитания; 

• составлять небольшой рассказ о своей семье; 

• взаимодействовать с участниками диалога; 

• отвечать на вопросы, формулировать вопрос; 

• различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта; 

составлять краткий рассказ на тему «Что делают в.. .»;  

• называть достопримечательности столицы, ориентироваться в понятии «народное 

творчество»; 

• различать (сопоставлять) основные нравственно-этические понятия; называть к ним 

антонимы и синонимы; 

• анализировать дорогу от дома до школы. воспроизводить домашний адрес, правила 

дорожного движения и пользования общественным транспортом, различать 

дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице. 

Предметные результаты: 

• воспроизводить свое полное имя, домашний адрес, название города, страны, 

достопримечательности столицы России; 
• различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице; 

применять знания о безопасном пребывании на улице; 
• ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении; 
• различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта; 

приводить примеры различных профессий; 
• различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия»; 
• определять последовательность времен года (начиная с любого), находить ошибки в 

предъявленной последовательности; кратко характеризовать сезонные изменения; 
• устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы; 
• описывать (характеризовать) отдельных представителей растительного и животного 

мира; 
• сравнивать домашних и диких животных. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях избегать 

опасных участков, ориентироваться на знаки дорожного движения; 
• различать основные нравственно-этические понятия; 
• рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словесный портрет 

членов семьи, друзей; 
• участвовать в труде по уходу за растениями и животными уголка природы. 

Содержание учебного предмета 

Введение. Этот удивительный мир. Нас окружает удивительный мир: неживая и 

живая природа, объекты, сделанные руками человека, люди. 

Мы — школьники. Ты — первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение 

времени по часам с точностью до часа. Домашний адрес. Школа, школьные помещения: 

гардероб, класс, столовая, игровая, спортзал и др. Уважение к труду работников школы: 

учителя, воспитателя, уборщицы и др. Оказание посильной помощи взрослым: подготовка к 

уроку, уборка класса, дежурство в столовой и др. Правила поведения на уроке: подготовка 

рабочего места, правильная осанка, гигиена письма, внимательность, сдержанность, 
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аккуратность. 

Твоё здоровье. Забота о своём здоровье и хорошем настроении. Гигиена ротовой 

полости, кожи. Охрана органов чувств: зрения, слуха, обоняния и др. 

Солнце, воздух, вода — факторы закаливания. Проветривание помещения. Утренняя 

гимнастика. Прогулки, игры на воздухе. Режим питания. Культура поведения за столом. 

Режим дня. 

Я и другие люди. Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и 

труд. Правила дружбы: справедливо распределять роли в игре, поручения в работе, 

правильно оценивать деятельность сверстника и свою, радоваться успехам друзей. 

Труд людей. Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд людей, которые делают для 

нас одежду, обувь, книги и другие вещи. Профессии. Бережное отношение к вещам, уход за 

ними. ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми и газовыми 

приборами. Телефоны экстренных вызовов. 

Родная природа. Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, 

живопись, музыка). Природа и фантазия (поделки из природного материала, мини - 

сочинения о явлениях и объектах природы). 

Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, сравнение разных 

сезонов; зависимость изменений в живой природе от состояния неживой). Растения 

пришкольного участка: название, внешний вид (4—5 растений). Растения сада и огорода: 

название, окраска, форма, размер, употребление в пищу (4—5 растений). Комнатные 

растения: название, внешний вид (3—4 растения). Условия роста (тепло, свет, вода). Уход за 

комнатными растениями. Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. Домашние и 

дикие животные. Сезонная жизнь животных. Бережное отношение к растениям и животным. 

ОБЖ: правила безопасного поведения на природе (опасные растения и животные). 

Семья. Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Участие детей в семейном труде и 

досуге. Взаимоотношения членов семьи: проявление заботы к малышам, старикам. 

Универсальные учебные действия. Составлять небольшой рассказ о своей семье. 

Взаимодействовать с участниками диалога: слушать друг друга, обмениваться мнениями на 

темы, близкие опыту детей; отвечать на вопросы, формулировать вопрос. 

Наша страна — Россия. Родной край. Название города (села), в котором мы живём. 

Главная улица(площадь). Памятные места нашего города (села). Труд людей родного города 

(села), профессии (например, строитель, шахтёр, тракторист, доярка и др.). Машины, 

помогающие трудиться. Труд работников магазина, почты, ателье, библиотеки, музея и 

профессии людей, работающих в них (продавец, библиотекарь, почтальон, швея, экскурсовод и 

др.). Уважение к труду людей. 

Россия. Москва. Красная площадь. Кремль. Народное творчество: пение, танцы, сказки, 

игрушки. ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорога):тротуар, обочина, 

проезжая часть, мостовая. Правила пользования общественным транспортом. Дорожные знаки:

 «пешеходный переход», «подземный пешеходный переход», 

«железнодорожный переезд», «велосипедная дорожка», «велосипедное движение запрещено» и 

др. Светофор. Правила поведения на дорогах и улицах, во дворах домов и на игровых 

площадках. 

Экскурсии. Сезонные экскурсии «Времена года»: в теплицу, в парник, в хозяйство по 

выращиванию цветов и т. п. (по выбору учителя с учётом местных возможностей). Экскурсии, 

знакомящие учащихся с различным трудом (по выбору учителя с учётом местных 

особенностей). 

Практические работы. Уход за комнатными растениями и животными уголка природы, 

работа с аквариумом, террариумом, инсектарием. 



211 

 

Тематическое планирование 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 2 класс Личностные 
результаты: 

• готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

• высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

• личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и 
взаимодействие с её участниками; 

• формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли 

многонациональной России в объединении народов, в современном мире, в развитии 

общемировой культуры; понимание особой роли России в мировой истории, 

воспитание чувства гордости за национальные достижения; 

• воспитание уважительного отношения к своей стране, её истории, любви к родному 

краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям независимо от 

возраста, национальности, вероисповедания; 

• понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в 
природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

• формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, 

освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учётом изменений среды 

обитания. 

Метапредметные результаты: 

• «Читать» информацию, представленную в виде схемы. Сравнивать внешность разных 

людей: выделять черты сходства и различия; 

• описывать кратко особенности разных органов чувств; сопоставлять орган чувств с 

выполняемой им функцией; анализировать режим дня, рассказывать о его значении в 

жизни школьника; 

• различать арабские и римские цифры, время с точностью до минуты; 

• характеризовать значение и особенности физической культуры, закаливания; 

• реализовывать в учебных, игровых и житейских ситуациях правила поведения при 

возникающих опасностях; 

• составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях членов семьи; 

• характеризовать правила поведения в среде сверстников, взрослых, со старшими и 

младшими; 

• реализовывать правила поведения в учебной, игровой деятельности и житейских 

ситуациях; 

• ориентироваться в понятии «Родина», приводить примеры синонимов к слову 

«Родина»; 

• различать флаг и герб России, основные достопримечательности, различать основные 

достопримечательности родного края и описывать их; 

• ориентироваться в понятии «Конституция РФ»: называть основные права и обязанности 

граждан России, права ребенка; 

• воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе-рассуждении) события, 

связанные с историей Древней Руси; 

№ Тема Кол-во часов 
 

1 класс, 1 дополнительный класс - 66 часов 
 

1. Введение. Этот удивительный мир 1 ч 
2. Мы - школьники 2 ч 
3. Твоё здоровье 6 ч 
4. Я и другие люди 3 ч 
5. Труд людей 6 ч 
6. Родная природа 31 ч 
7. Семья 2 ч 
8. Наша страна - Россия. Родной край 15 ч 
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•  кратко характеризовать Солнечную систему (солнечную «семью»); называть отличия 

Земли от других планет Солнечной системы; 

• называть царства природы; описывать признаки животного и растения как живого 

существа; 

• различать этажи леса: называть особенности каждого этажа; 

• узнавать в реальной обстановке и на рисунке деревья леса (с ориентировкой на родной 

край); 

•  различать понятия (без термина): сообщество, деревья, кустарники, травы, 

лекарственные и ядовитые растения; 

• составлять небольшое описание на тему «Лес - сообщество»; 

• моделировать на примере цепи питания жизнь леса; конструировать в игровых и 

учебных ситуациях правила безопасного поведения в лесу; 

• отличать водоем как сообщество от других сообществ; кратко характеризовать его 

особенности; 

• различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных состояний 

воды; 

• проводить несложные опыты по определению свойств воды; 

• отличать водоем от реки как водного потока; 

• описывать представителей растительного и животного мира луга (поля, сада); 

• приводить примеры лекарственных растений луга; узнавать в процессе наблюдения (по 

рисункам) опасные для человека растения; 

• отличать поле (луг, сад) как сообщество от других сообществ. 

• приводить примеры культур, выращиваемых на полях; 

• «читать» информацию, представленную в виде схемы; описывать сезонный труд в саду 

и огороде (по проведенным наблюдениям); 

• различать плодовые и ягодные культуры; 
• составлять небольшой рассказ о роли природы в жизни человека; 

• приводить примеры произведений живописи (музыки), посвященных природе; 

• приводить примеры из Красной книги России (своей местности). 

Предметные результаты: 

учащиеся научатся: 

• составлять небольшие тексты о семье, труде, отдыхе, взаимоотношениях членов семьи; 

• называть основные права и обязанности граждан России, права ребенка; 

• оценивать жизненную ситуацию, а также представленную в художественном 

произведении с точки зрения этики и правил нравственности; 

• различать (соотносить) прошлое, настоящее, будущее; год, век (столетие); соотносить 

событие с его датой; 

• характеризовать кратко Солнечную систему; 

• называть отличия Земли от других планет; 

• называть царства природы; 

• описывать признаки животного и растения как живого существа; 

• моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания; 

• различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных состояний 

воды; 
• устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать сообщества; 

• описывать представителей растительного и животного мира разных сообществ; 

• сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям их обитания. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• «читать» информацию, представленную в виде схемы; 

• воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе - описании) изученные 

сведения из истории Москвы; 
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• ориентироваться в понятиях «Солнечная система», «сообщество», «деревья», 

«кустарники», «травы», «лекарственные растения», «ядовитые растения», «плодовые 

культуры», «ягодные культуры»; 

• проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с программой); 

• приводить примеры растений и животных из Красной книги России (на примере своей 

местности). 

Содержание учебного предмета, 2 класс 

Введение. Что окружает человека. Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, 

вода и др.); живая природа (животные, растения, люди); предметы и изделия, созданные 

человеком. Настоящее, прошлое, будущее. 

Кто ты такой. Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким 

родится человек. Что природа даёт человеку при рождении. Зачем нужно знать, какой я, каковы 

другие люди. Можно ли изменить себя. Твоё здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Наши 

помощники - органы чувств. Значение режима дня, гигиены и закаливания. Определение 

времени по часам (арабские и римские цифры). 

Физическая культура. Закаливание. Здоровье и питание. Желание укреплять своё 

здоровье, выполнять правила здорового образа жизни. Культура поведения за столом. 

Воспитание в себе организованности, дисциплины, желание узнать и изменить себя. 

ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дороге. Правила поведения при 

опасных жизненных ситуациях (обращение с водой, огнём, электричеством). Помощь 

человеку, попавшему в беду. Правила поведения при плохом самочувствии и несчастном 

случае. 

Кто живёт рядом с тобой. Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в 

семье. Семейное древо, имена и отчества членов семьи, их семейные обязанности. Как семья 

трудится, проводит свободное время. Характер взаимоотношений в семье: любовь, 

привязанность, взаимопомощь, внимательность, доброта. Твоё участие в жизни семьи. Забота о 

старших и младших членах семьи. 

Правила поведения. Значение их выполнения для благополучия человека. Правила 

культурного поведения в общественных местах: в транспорте, на природе, в учреждениях 

культуры. Проявление внимательного и заботливого отношения к пожилым, старым, больным 

людям, маленьким детям. 

Доброта, справедливость, честность, внимательность, уважение к чужому мнению — 

правила взаимоотношений и дружбы. Твои друзья-одноклассники. Внешнее проявление 

чувств. Внимание человека к используемым жестам и мимике. Как управлять своими 

эмоциями, как научиться «читать» выражение лица, мимику и жесты. Ссоры, их 

предупреждение. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему появились правила. 

Игровой и потешный семейный фольклор. 

Россия — твоя Родина. Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как 

выражает свою любовь. История рассказывает о прошлом. Москва — столица Российской 

Федерации, крупнейший культурный центр. Достопримечательности Москвы, труд и отдых 

москвичей. Как Москва возникла и строилась. Юрий Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий 

Донской. Их роль в возникновении и процветании Москвы. Санкт -Петербург — северная 

столица России. Достопримечательности Санкт-Петербурга. «Золотое кольцо России». 

Достопримечательности древних городов. Путешествие в прошлое (исторические сведения). 

Наши предки. Первое упоминание о славянах. Славянское поселение в V—К вв. Занятия 

славян. Первые орудия сельскохозяйственного труда. Особенности быта славян. Русская 

трапеза. Образование городов. 

Родной край — частица Родины. Особенности родного края, отличающие его от других 

мест родной страны. Достопримечательности родного края. Труд, быт людей. Культурные 

учреждения. Знаменитые люди родного края. 

Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек трудится. Ценности, которые человек 
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создаёт в процессе труда. Хлеб — главное богатство России. Труд хлебороба, фермера. 

Профессии людей, занятых в промышленности, на транспорте. Профессии, значение которых 

возросло в последние годы (экономист, программист). 

Мы — граждане России. Как возникло и что обозначает слово «гражданин». Флаг и герб 

России. Конституция — главный закон России. Права граждан России. Права детей России. 

Россия — многонациональная страна. Жизнь разных народов России (труд, быт, культура, 

язык) на примере двух-трёх народов. 

Проявление эмоционального отношения к событиям, происходящим в школе, родном 

городе (селе), родном крае, стране. 

Мы — жители Земли. Солнечная «семья». Звезда по имени Солнце. Земля — планета. 

Чем Земля отличается от других планет Солнечной системы. 

Царства природы. Бактерии. Грибы. Животное и растение — живые существа. Какие 

животные обитают на Земле. Разнообразие животных и растений. 

Природные сообщества. Среда обитания. Природные сообщества. Жизнь леса. Этажи 

леса. Леса России: хвойные, лиственные; дубрава, березняк, осинник и др. Леса родного края. 

Травянистые растения леса, лекарственные, ядовитые. Млекопитающие (звери), насекомые, 

пресмыкающиеся, птицы — обитатели леса, их жизнь в разные времена года. Использование 

леса человеком. Правила поведения в лесу. Охрана растений и животных леса. 

Жизнь водоёма. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды. Три 

состояния воды: пар, твёрдая и жидкая вода. Водоёмы, особенности разных водоёмов (пруд, 

озеро, океан, море, болото). Типичные представители растительного и животного мира разных 

водоёмов (пруда, болота). Река как водный поток. Типичные представители растительного и 

животного мира реки. Использование водоёмов и рек человеком. Правила поведения на 

водоёмах и реках. Охрана водоёмов и рек. 

Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных представителей луга 

(с учётом принципа краеведения). Лекарственные растения луга. Использование и охрана лугов 

человеком. 

Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых на полях: 

зерновые, овощные, технические и др. Животные поля. 

Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные культуры. 

Сезонный труд людей. Вредители сада и огорода. 

Природа и человек. Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных 

предметов для людей. Красота природы. Отражение явлений природы в искусстве и 

литературе. 

Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в природе. 

Охранные мероприятия. Красная книга. «Чёрная» книга Земли. Путешествие в прошлое 

(исторические сведения). Как человек одомашнил животных. 

Экскурсии. В лес (лесопарк), поле, на луг, водоём; в краеведческий музей, места 

сельскохозяйственного труда (с учётом местного окружения). Экскурсии в исторический 

(краеведческий), художественный музеи, на предприятие, в учреждение культуры и быта (с 

учётом местных условий). 

Практические работы. Составление режима дня для будней и выходных. Первая помощь 

при ожогах, порезах, ударах. Составление семейного древа. Работа с натуральными объектами, 

гербариями, муляжами (съедобные и ядовитые грибы; редкие растения своей местности; 

растения разных сообществ). 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета, 3 класс Личностные 
результаты: 

• готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 
• высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 
• личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и 

взаимодействие с её участниками; 

• формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли 

многонациональной России в объединении народов, в современном мире, в развитии 

общемировой культуры; понимание особой роли России в мировой истории, 

воспитание чувства гордости за национальные достижения; 
• воспитание уважительного отношения к своей стране, её истории, любви к родному 

краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям независимо от 
возраста, национальности, вероисповедания; 

• понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в 

природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

• формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, 

освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учётом изменений среды 

обитания. 

Метапредметные результаты: 

• ориентироваться в понятии «историческое время»; 

• различать понятия «век», «столетие», «эпоха»; 

• характеризовать Солнечную систему: называть, кратко описывать планеты, входящие в 

нее; 

• анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). 

• различать географическую и историческую карты; 

• анализировать масштаб, условные обозначения на карте; 

• характеризовать условия жизни на Земле: воды, воздуха, тепла, света; 

• устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха; 

• описывать свойства воды (воздуха), приводить примеры опытов, подтверждающих 

различные их свойства; 

• называть источники воды, характеризовать различные водоемы; 

• моделировать несложные ситуации (опыты, эксперименты) в соответствии с 

поставленной учебной задачей; 
• анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карта); 
• различать географическую и историческую карты; 

• анализировать масштаб, условные обозначения на карт;. 

• ориентироваться на плане, карте: находить объекты в соответствии с учебной задачей; 
• объяснять назначение масштаба и условных обозначений; 
• определять направление расположения объекта по компасу, находить стороны 

горизонта; 

 
Тематическое планирование, 2 класс 

 Название раздела Количество 

часов 
 

2 класс - 70часов 
 

1 Введение. Что окружает человека 1 ч 

2 Кто ты такой 14 ч 
3 Кто живёт рядом с тобой 6 ч 

4 Россия - твоя Родина 13 ч 

5 Мы - жители Земли 9 ч 
6 Природные сообщества 23 ч 
7 Природа и человек 2 ч 

8 Резерв 2 ч 
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• объяснять назначение масштаба и условных обозначений; 

• объяснять отличия грибов от растений. Различать грибы съедобные и ядовитые; 

• характеризовать роль животных в природе; 

• приводить примеры (классифицировать) одноклеточных и многоклеточных животных; 
• характеризовать животное как организм; 
• устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями обитания животного; 

• приводить примеры (конструировать) цепи питания. 

• составлять описательный рассказ о животных разных классов; 

• составлять рассказ-рассуждение на тему «Охрана животных в России»; 

• перечислять причины исчезновения животных; 

• ориентироваться в понятии «одомашнивание» животных: перечислять признаки, 

приводить примеры домашних животных; 
• характеризовать значение растений для жизни; 
• различать (классифицировать) растения разных видов, описывать их; 
• объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать значение 

органов растения; 
• проводить несложные опыты по размножению растений; 
• приводить примеры причин исчезновения растений (на краеведческом материале); 

• воспроизводить названия русского государства в разные исторические эпохи; 

• узнавать символы царской власти: 

• знать имя президента современной России.; 

• называть даты образования Древней Руси, венчания на царство первого русского царя, 

отмены крепостного права, свержения последнего русского царя. 

• называть имена отдельных руководителей государств, деятелей, просветителей Руси и 

России; 

• составлять словесный портрет славянина: отвечать на вопрос «Какими были наши 

предки?»; 

• описывать особенности труда, быта, одежды, трапезы славян; 

• воспроизводить дату Крещения Руси; 

• кратко рассказывать о значении этого события; 

• объединять (обобщать) события, относящиеся к одной исторической эпохе (например, 

Древняя Русь, Московская Русь); 

• рассказывать об основных исторических событиях, происходивших в это время. 

Предметные результаты: 

• характеризовать условия жизни на Земле; 

• устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха; 

• описывать свойства воды (воздуха); 

• различать растения разных видов, описывать их; 

• объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать значение 

органов растения; 
• объяснять отличия грибов от растений; 
• характеризовать животное как организм; 
• устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями обитания животного 
• составлять описательный рассказ о животном 

• приводить примеры (конструировать) цепи питания; 

• характеризовать некоторые важнейшие события в истории российского государства (в 

пределах изученного); 

• сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи и др. разны эпох; 

• называть даты образования Древней Руси, венчания на царства первого русского царя; 

отмены крепостного права; свержения последнего русского царя; 

• работать с географической и исторической картой, контурной картой. 
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Учащиеся получат возможность научиться: 

• ориентироваться в понятии «историческое время»; различать понятия «век», 

«столетие», «эпоха»; 

• анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). Различать 

географическую и историческую карты, 

• анализировать масштаб, условные обозначения на карте; 

• приводить примеры опытов, подтверждающих различные их свойства; 

• проводить несложные опыты по размножению растений; 

• проводить классификацию животных по классам; выделять признак классификации; 
• рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические времена; 
• ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории родной 

страны (крепостное право и его отмена; возникновение ремесел; научные открытия и 

др.); 
• высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы;



высказывания с текстом учебника. 
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Содержание учебного предмета, 3 класс 

Земля — наш общий дом. Где ты живёшь. Когда ты живёшь. Историческое время. 

Счёт лет в истории. Солнечная система. Солнце — звезда. Земля — планета Солнечной 

системы. «Соседи» Земли по Солнечной системе. Условия жизни на Земле. Солнце — 

источник тепла и света. Вода. Значение воды для жизни на Земле. Источники воды на 

Земле. Водоёмы, их разнообразие. Растения и животные разных водоёмов. Охрана воды от 

загрязнения. Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле. Воздух — смесь газов. Охрана 

воздуха. 

Человек изучает Землю. Человек познаёт мир. Наблюдения, опыты, эксперименты — 

методы познания человеком окружающего мира. Изображение Земли. Глобус — модель 

Земли. План. Карта (географическая и историческая). Масштаб, условные обозначения 

карты. Карта России. Знакомство с компасом. 

Расширение кругозора школьников. Представления людей древних цивилизаций о 

происхождении Земли. История возникновения жизни на Земле. Как человек исследовал 

Землю. История возникновения карты. 

Царства природы. Бактерии, грибы. Отличие грибов от растений. Разнообразие 

грибов. Съедобные и несъедобные грибы. 

Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. Предупреждение 

отравлений грибами. 

Животные — царство природы. Роль животных в природе. Животные и человек. 

Разнообразие животных: одноклеточные, многоклеточные, беспозвоночные, позвоночные 

(на примере отдельных групп и представителей). Животные — живые тела (организмы). 

Поведение животных. Приспособление к среде обитания. Охрана животных. 

Расширение кругозора школьников. Животные родного края. Цепи питания. Как 

животные воспитывают своих детёнышей. Как человек одомашнил животных. 

Растения — царство природы. Распространение растений на Земле, значение 

растений для жизни. Растения и человек. Разнообразие растений: водоросли, мхи, 

папоротники, хвойные (голосеменные), цветковые, их общая характеристика. Растения — 

живые тела (организмы). Жизнь растений. Продолжительность жизни: однолетние, 

двулетние, многолетние. Питание растений. Роль корня и побега в питании. Размножение 

растений. Распространение плодов и семян. Охрана растений. 

Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. Ядовитые 

растения. Предупреждение отравлений ими. 

Наша Родина: от Руси до России. Названия Русского государства в разные 

исторические времена (эпохи): Древняя Русь, Древнерусское государство, Московская 

Русь, Российская империя, Советская Россия, СССР, Российская Федерация. 

Государственные деятели. Руководитель (глава) княжества, страны, государства. 

Расширение кругозора школьников. Символы царской власти. 

Как люди жили в старину. Крестьянское жилище. Особенности построения жилища в 

зависимости от природных условий и традиций народа. Городской дом. Культура быта: 

интерьер дома, посуда, утварь в домах людей разных сословий (крестьяне, дворяне). 

Одежда. Особенности костюма, обуви, головных уборов в зависимости от природных 

условий проживания народов, народных традиций и исторического времени. Украшение 

одежды как традиция. 

Расширение кругозора школьников. Происхождение имён и фамилий. Имена в 

далёкой древности. 

Как трудились в старину. Человек и растения. Культурные растения. Что такое 

земледелие. Хлеб — главное богатство России. Крепостные крестьяне и помещики. 

Отмена крепостного права. 

Ремёсла. Возникновение и развитие ремёсел на Руси, в России (кузнечное,
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ювелирное, гончарное, оружейное ремесло (дело) и др.). Знаменитые мастера литейного дела. 

Андрей Чохов. Появление фабрик и заводов. Рабочие и капиталисты. Строительство. Первые 

славянские поселения, древние города (Великий Новгород, Москва, Владимир). Развитие 

техники в России — первая железная дорога, первый пароход, автомобиль, самолёт. Освоение 

космоса. Первые космонавты. Эмоциональное отношение к достижениям учёных нашей 

Родины. 

Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические эпохи. Женский 

и мужской труд. Особенности труда людей родного края. Как дом «вышел» из- под земли. 

Уроки-обобщения. Московская Русь (основные исторические события, произошедшие до 

провозглашения первого русского царя); Россия (основные исторические события, 

произошедшие до1917 г.). 

Экскурсии. В природные сообщества (с учётом местных условий), наводный объект с 

целью изучения использования воды человеком, охраны воды от загрязнения. В краеведческий 

(исторический), художественный музеи, на предприятие (сельскохозяйственное производство), 

в учреждение быта и культуры. 

Опыты. Распространение тепла от его источника. Смена сезонов, дня и ночи. Роль света и 

воды в жизни растений. Состав почвы. 

Практические работы. Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабочей 

тетради).Работа с живыми растениями и гербарными экземплярами. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 4 класс Личностные 
результаты: 

• готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 
• высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 
• личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и 

взаимодействие с её участниками; 

• формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли 

многонациональной России в объединении народов, в современном мире, в развитии 

общемировой культуры; понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные достижения; 

• воспитание уважительного отношения к своей стране, её истории, любви к родному 

краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям независимо от 

возраста, национальности, вероисповедания; 

• понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в 

природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

• формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, 

освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учётом изменений среды 

обитания. 

Метапредметные результаты: 

• характеризовать человека как живое существо, организм: раскрывать особенности 

деятельности различных органов. Объяснять особую роль нервной системы в организме. 

• раскрывать принципы здорового образа жизни; 
• объяснять вред курения, наркотиков, алкоголя; 
• различать ядовитые грибы и растения; 

• конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде 

обитания; 

Тематическое планирование, 3 класс 
 

Тема Кол-во часов 
 

3 класс - 70 часов 
 

1 Земля - наш общий дом 7 ч 
2 Человек изучает Землю 4 ч 
3 Царства природы 26 ч 
4 Наша Родина: от Руси до России 11 ч 
5 Как люди жили в старину 12 ч 
6 Как трудились в старину 7 ч 

7 Резерв 3 ч. 
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• характеризовать человека как часть природы: выделять общее и отличное от организма 

животного; 

• устанавливать последовательность этапов развития человека; 

• характеризовать условия роста и развития ребёнка; 

• различать положительные и отрицательные качества человека, приводить житейские 

примеры проявления отзывчивости, доброты, справедливости и др. Характеризовать 

правила безопасности при общении с чужими людьми; 

• описывать картины природных зон, узнавать на рисунках (фото, схемах) особенности 

разных природных зон; 

• моделировать схему строения почвы, характеризовать особенности разных почв; 

• находить на карте равнины и горы России (своего края); 

• выделять особенности кремлёвских городов, узнавать по рисункам 

(достопримечательностям); 

• обобщать информацию о странах — соседях России, полученную из разных источников. 

Описывать особенности природы, культуры, труда и быта людей стран — соседей 

России. 

• ориентироваться в понятии «культура», «наполнять» его характеристику конкретными 

примерами; 
• составлять рассказы-повествования об исторических событиях, связанных с развитием 

культуры Российского государства; 

• называть основные события в культурной жизни России и их даты (в разные 

исторические времена); 

• называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных исторических 

эпох; 

• обобщать информацию, полученную из разных информационных средств; 

• составлять рассказ-повествование об основных событиях, связанных с 

освободительными войнами Руси и России, называть их даты; 

• характеризовать права и обязанности гражданина России; 

• обобщать информацию, полученную из разных информационных источников. 

Предметные результаты: 

• выявлять признаки живого организма, характерные для человека; 

• моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде 

обитания; 

• устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека; 

характеризовать условия роста и развития ребенка; 

• оценивать положительные и отрицательные качества человека; 

• приводить примеры (жизненные и из художественной литературы) проявление доброты, 

честности, смелости и др.; 

• анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); в соответствии с 

учебной задачей находить на географической и исторической картах объекты; 
• оценивать масштаб, условные обозначения на карте, плане; 
• описывать характерные особенности природных зон России, особенности почв 

своей местности; 

• составлять рассказ-описание о странах - соседях России; 

• различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами «историческое 

время», «эпоха», «столетие»; 

• соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной исторической эпохе; 

• называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох (в рамках 

изученного), рассказывать об их вкладе в развитие общества и его культуры; 

• различать (называть) символы царской власти, символы современной России. 

• называть имя президента современной России; 

• описывать основные события культурной жизни России (в разные исторические эпохи), 

называть их даты (в рамках изученного); 

• называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных исторических 
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эпох; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• применять в житейской практике правила здорового образа жизни, соблюдать правила 

гигиены и физической культуры; 
• различать полезные и вредные привычки; 

• различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии с ним 

строить общение; 

• раскрывать причины отдельных событий в жизни страны(войны, изменения 

государственного устройства, события в культурной жизни) в рамках изученного. 

Содержание учебного предмета, 4 класс 

Человек — живое существо (организм). Человек — живой организм. Признаки живого 

организма. Органы и системы органов человека. Нервная система. Головной и спинной мозг. 

Кора больших полушарий (общие сведения). Роль нервной системы в организме. Опорно-

двигательная система: скелет и мышцы (общие сведения). Её значение в организме. Осанка. 

Развитие и укрепление опорно-двигательной системы. Движения и физкультура. 

Пищеварительная система. Её органы (общие сведения). Значение пищеварительной 

системы. Зубы, правила ухода за ними. Правильное питание как условие здоровья. 

Дыхательная система. Её органы (общие сведения). Значение дыхательной системы. 

Защита органов дыхания (от повреждений, простуды и др.). 

Кровеносная система. Её органы. Кровь, её функции. Сердце — главный орган 

кровеносной системы (общие сведения). Предупреждение заболеваний сердца и кровеносных 

сосудов. 

Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме. Главный орган выделения — 

почки. Кожа, её роль в организме. 

Защита кожи и правила ухода за ней. Закаливание. 

Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение в жизни 

человека. Эмоции: радость, смех, боль, плач, гнев. Зависимость благополучия и хорошего 

настроения людей от умения управлять своими эмоциями. Охрана органов чувств. Внимание, 

память, речь, мышление. Условия их развития. 

Твоё здоровье. Человек и его здоровье. Знание своего организма — условие здоровья и 

эмоционального благополучия. Режим дня школьника. Здоровый сон. Правильное питание. 

Закаливание. Вредные привычки. 

ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и дорога. Опасности на дороге. Поведение во 

время грозы, при встрече с опасными животными 

Практические работы. Составление режима дня школьника для будней и 

выходных. Подсчёт пульса в спокойном состоянии и после физических нагрузок. Оказание 

первой помощи при несчастных случаях (обработка ран, наложение повязок, компрессов и пр.). 

Человек — часть природы. Чем человек отличается от животных. Мышление и речь. 

Развитие человека от рождения до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. 

Условия роста и развития ребёнка: значение чистого воздуха, питания, общения с другими 

людьми и игровой деятельности ребёнка. Уважительное отношение к старости и забота о 

престарелых и больных. 

Человек среди людей. Доброта, справедливость, забота о больных, младших, стариках — 

качества культурного человека. Правила культурного общения 

ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми. 

Родная страна: от края до края. Природные зоны России: арктические пустыни, тундра, 

тайга, смешанные леса, степь, пустыни, влажные субтропики (растительный и животный мир, 

труд и быт людей). 

Почвы России. Почва — среда обитания растений и животных. Плодородие почв. Охрана 

почв. 

Рельеф России. Восточно-Европейская равнина, Западно-Сибирская равнина 

(особенности, положение на карте).Как развивались и строились города. Особенности 

расположения древних городов. Кремлёвские города. Улицы, история и происхождение 

названий. 

Россия и её соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания (особенности географического 
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положения, природы, трудаи культуры народов). 

Человек — творец культурных ценностей. Что такое культура. Ценности культуры. О чём 

рассказывают летописи. Первые школы на Руси. Первые печатные книги. Иван Фёдоров. 

Просвещение в России при Петре I, во второй половине ХVШ в. Первые университеты в 

России. М. Ломоносов. 

Искусство России в разные времена (исторические эпохи).Памятники архитектуры 

(зодчества) Древней Руси. Древнерусская икона. Андрей Рублёв. Художественные ремёсла в 

Древней Руси. Музыка в Древней Руси. Древнерусский театр. Искусство России ХVШ в. 

Памятники архитектуры. Творения В. Баженова. Изобразительное искусство ХVШ в. 

Возникновение публичных театров. 

Искусство России Х!Х в. «Золотой век» русской культуры. А. Пушкин — «солнце русской 

поэзии» (страницы жизни и творчества). Творчество поэтов, писателей, композиторов, 

художников (В. Жуковский, А. Плещеев, Н. Некрасов, В. Даль, А. Фет, Л. Толстой, А. Чехов, М. 

Глинка, П. Чайковский, В. Тропинин, И. Левитан и др.). 

Искусство России ХХ в. Творчество архитекторов, художников, поэтов, писателей. 

Известные сооружения советского периода (Мавзолей, МГУ, Останкинская телебашня и др.). 

Произведения художников России (А. Пластов, К. Юон, Ф. Малявин, К. Малевич и др.). 

Детские писатели и поэты(К. Чуковский, С. Маршак и др.). 

Человек — защитник своего Отечества. Борьба славян с половцами. Александр Невский и 

победа над шведскими и немецкими рыцарями. Борьба русских людей с Золотой Ордой за 

независимость Родины. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Отечественная война 1812 г. М. 

Кутузов. Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии с фашистами. 

Помощь тыла фронту. 

Расширение кругозора школьников. Литературные памятники Древней Руси. 

Новгородские берестяные грамоты. «Поучение» Владимира Мономаха. Первые книги по 

истории России. Борьба русского народа с польскими захватчиками в ХVП в. Минин и 

Пожарский. Иван Сусанин. Партизанская война 1812 г. Василиса Кожина. Отражение борьбы 

русского народа за свободу Родины в произведениях изобразительного и музыкального 

искусства. Боги войны. Ордена и награды. Военные костюмы разных эпох. 

Экскурсии. В биологический (краеведческий), художественный музеи, музей 

художника, писателя, композитора (с учётом местных условий). 

Практические работы. Работа с исторической картой (в соответствии с заданиями в 

учебнике и рабочей тетради). 

Г ражданин и государство. Россия — наша Родина. Русский язык — государственный 

язык России. Права и обязанности граждан России. Символы государства. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» 

Составлена на основе авторской программы по окружающему миру А. А. 

Плешакова, «Школа России», М.: Просвещение 2014г. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 
1 класс, 1 дополнительный класс 

Личностные результаты: 

 
Тематическое планирование 4 класс 

№ Тема 
Количество 

часов 
 4 класс - 70 часов  

1 Человек — живое существо (организм) 16 ч 
2 Твоё здоровье 12 ч 
3 Человек — часть природы 2 ч 
4 Человек среди людей 5 ч 
5 Родная страна: от края до края 10 ч 
6 Человек — творец культурных ценностей 12 ч 
7 Человек — защитник своего Отечества 5 ч 
8 Гражданин и государство 3 ч 

9 Резерв 5 ч 
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• первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

юного гражданина России, одновременно осознающего свою принадлежность к 

определённому этносу; 

• умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в 

отношении своей Родины; 

• первичное представление о ценностях многонационального российского общества 

(образ Родины как семьи разных народов, образ Москвы как духовной ценности, 

важной для разных народов); 

• ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 

• первичные представления об изменении человека и окружающего мира с течением 

времени, овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на 

основе представлений о развитии техники, в том числе электронной; 

• представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни (быть 

готовым к уроку, бережно относиться к школьным принадлежностям — учебнику, 

рабочей тетради и др.); 

• положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

• первичное представление о личной ответственности за свои поступки через бережное 

отношение к природе и окружающему миру в целом; 

• эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений окружающего 

мира; 

• этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе взаимодействия 

с другими людьми и с природой, доброжелательное отношение к сверстникам, 

стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 
• потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе 

взаимодействия при выполнении совместных заданий; 

• первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через выявление 

потенциальной опасности окружающих предметов, знакомство с правилами 

безопасности в быту, при переходе улицы, в транспорте, осознание важности 

правильной подготовки ко сну, правильного питания, выполнения гигиенических 

процедур; 

• бережное отношение к материальным и духовным ценностям через знакомство с трудом 

людей разных профессий. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя); 

• выделять из темы урока известные знания и умения; 

• планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что — потом); 

• планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная 

ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя); 

• сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей тетради; 

• осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, используя 

«Странички для самопроверки»; 

• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, предложенных учителем), позитивно относиться к своим 

успехам/неуспехам. 

Познавательные: 

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

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и 

пр.); 

• находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, 

иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 

• понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную 

информацию при выполнении заданий учебника, рабочей тетради или предложенных 
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учителем; 

• анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков; 

• проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

• устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; • проявлять индивидуальные творческие 

способности при выполнении рисунков, схем, подготовке сообщений и пр.; 

• располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале относительного 

времени «раньше — теперь». 

Коммуникативн ые: 

• включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению; 

• излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

• интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, 

не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

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

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

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

• понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в 

паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 

• готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей и пр.) по теме проекта. 

Предметные результаты: 

• правильно называть родную страну, родное село (малую родину); 

• различать флаг и герб России; 

• узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

• называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

• проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

• проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

• различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 

• различать овощи и фрукты; 

• определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 

• описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку); 

• сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам; 
• сравнивать реку и море; • использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

• находить на глобусе холодные и жаркие районы; 

• различать животных холодных и жарких районов; 

• изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны; 

• различать прошлое, настоящее и будущее; 

• называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

• соотносить времена года и месяцы; 

• находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

• объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

• перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 

• ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 

• мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

• раздельно собирать мусор в быту; 

• соблюдать правила поведения в природе; 

• правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 
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• подбирать одежду для разных случаев; 

• правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

• правильно переходить улицу; 

• соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

• различать виды транспорта; 

• соблюдать правила безопасности в транспорте. 

 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

Введение. Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем 

мире. Наша школа. Дорога от дома до школы. 

Что и кто? 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 (по форме, размерам, цвету) 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 (по усмотрению учителя). 

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 изучается по усмотрению учителя). Обучение безопасному 

обращению с вещами, компьютером, домашними животными. Важнейшие дорожные знаки, 

сигналы светофора, правила перехода улицы. 

Наша Родина — Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору 

учителя). Наш город (село) — часть большой страны. 

Планета Земля, ее форма. Глобус — модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение 

нашей страны на глобусе. 

Как, откуда и куда? 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 электроприбора 

и сборка простейшей электрической цепи (по усмотрению учителя). 

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. 

Как путешествует письмо? Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания 

(например, шоколад, изюм, мед) и другие? 

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду? Как 

сделать Землю чище? 

Где и когда? 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? 

Почему и зачем? Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма 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 
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радуга разноцветная? 

Объяснение названий растений и животных (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. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 2 класс Личностные 
результаты: 

• более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» 

как юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка 

Российской Федерации — русского языка; 

• представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями 

действительности (в природе и обществе); 

• представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре 

разных народов России, выступающей в форме национального языка, национальной 

одежды, традиционных занятий и праздничных обычаев; 

• овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 

представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей; 

• понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция 

школьника на уровне положительного отношения к предмету «Окружающий мир»; 

• познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и 

умения, приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в 

жизни; 

• представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их 

последствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, 

окружающим людям; 

• эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, 

архитектурных сооружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт- 

Петербурга, других городов России и разных стран; 

• этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в 

семье, семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, 

согласия, взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики; 

• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе 

взаимодействия при выполнении совместных заданий, в том числе учебных 

 
Тематическое планирование 

№ Тема Кол-во часов 

 

1 класс, 1 дополнительный класс -66 часов 
 

1 Вводный урок 1ч 
2 Что и кто? 20 ч 
3 Как, откуда и куда? 12 ч 
4 Где и когда? 11 ч 

5 Почему и зачем? 22 ч 
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проектов; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о 

строении и работе организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, 

правилах безопасного поведения в быту, на улице, в природном окружении, при 

контактах с незнакомыми людьми; 

• бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление 

связей между отраслями экономики, построение элементарных производственных 

цепочек, осмысление вклада труда людей разных профессий в создание 

материальных и духовых ценностей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 
• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока 

при выполнении задания по просьбе учителя); 
• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 
• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы); 
• планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 
• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой 

на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к 
своим успехам/неуспехам; 

• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные учителем; 

• соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 

• контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в 

ходе совместной деятельности. 

Познавательные, обучающийся научится: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и 

рабочих тетрадях для передачи информации; 

• находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для 

выполнения заданий, из разных источников; 

• использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, 

схемы-рисунки; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

• анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением 

отличительных признаков; 

• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

• сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему 

виду); 

• осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании 

рассказов; 

• моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в 

природе, между отраслями экономики, производственные цепочки). 

Коммуникативные, обучающийся научится: 

• включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

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

• договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 
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• высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в 

соответствии с возрастными нормами); 

• поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 

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

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

• понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), 

распределять роли при выполнении заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 

• готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

• составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

Предметные результаты: 

• находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 

• называть субъект Российской Федерации, в котором находится село, где живут 

учащиеся; различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

• приводить примеры народов России; 

• сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

• различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

• оценивать отношение людей к окружающему миру; 

• различать объекты и явления неживой и живой природы; 

• находить связи в природе, между природой и человеком; 

• проводить наблюдения и ставить опыты; 

• измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 

• определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 

• сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

• ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 

• находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 

• соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; 

• различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

• прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 

• узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение; 

• различать виды транспорта; 

• приводить примеры учреждений культуры и образования; 

• определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи 

между трудом людей различных профессий; 
• различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 
• правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

• соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 

• различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

• соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

• правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников; 
• приводить примеры семейных традиций; 

• соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила 

культурного поведения в школе и других общественных местах; 

• различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

• ориентироваться на местности разными способами; 

• различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

• различать водные объекты, узнавать их по описанию; 

• читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

• находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

• различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической 
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карте мира разные страны. 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 2 класс 

Где мы живём? Где мы живём. Наш «адрес» в мире: планета - Земля, страна - Россия, 

название нашего города. Что мы называем родным краем (район). Флаг, герб, гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные - всё это окружающая нас 

природа. Разнообразные вещи, машины, дома - это то, что сделано и построено руками 

людей. Наше отношение к окружающему. 

Природа. Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце - источник света и 

тепла для всего живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

Звёздное небо. Созвездия, представления 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. Какие бывают животные: насекомые рыбы, 

птицы, звери; их существенные признаки, уход за ними. Дикие и домашние животные. 

Сезонные изменения в природе (осенние явления). Кошки и собаки различных пород. 

Уход за домашними питомцами. Животные живого уголка. Экологические связи между 

растениями и животными: растения - пища и укрытие для животных; животные - 

распространители плодов и семян растений. 

Отрицательное влияние людей на растения и животных: сбор букетов, обламывание 

ветвей; вырубка лесов, вылов красивых насекомых; неумеренная охота и рыбная ловля, 

разорение птичьих гнёзд и муравейников. Охрана растений и животных своего края. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями, животными. Меры их охраны. 

Правила поведения в природе. Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе. 

Практическая работа: знакомство с устройством термометра, измерение 

температуры воздуха, воды, тела человека; знакомство с горными породами и минералами; 

сравнительное исследование деревьев, кустарников и трав, знакомство с представителями 

дикорастущих и культурных растений, отработка приёмов ухода за комнатными 

растениями. 

Жизнь города и села. Деревня, где мы живём: основные особенности, доступные 

сведения из истории. Наш дом: городской, сельский. Соблюдение чистоты, 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. Первоначальное представление об отдельных 

производственных процессах. Промышленные предприятия посёлка. Строительство в 

посёлке. 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, подземный, воздушный; пассажирский, 

грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. Культура и образование нашего 

края: музеи, театры, школы. Памятники культуры, их охрана. Профессии людей, занятых на 

производстве. Труд писателя, учёного, артиста, учителя, других деятелей культуры и 

образования. Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в 

зимнем лесу. Экскурсии: наблюдение зимних явлений в природе; знакомство с 

достопримечательностями посёлка. 

Здоровье и безопасность. Строение тела человека. Здоровье человека - его 

важнейшее богатство. Режим дня. Правила личной гигиены. Наиболее распространённые 

заболевания, их предупреждение и лечение. Поликлиника, больница и другие учреждения 

здравоохранения. Специальности врачей (терапевт, стоматолог, отоларинголог).Правила 

безопасного поведения на улицах и дорогах. Меры безопасности в домашних условиях (при 

обращении с бытовой техникой, острыми предметами). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде .Съедобные несъедобные грибы и ягоды. Жалящие 

насекомые. Ориентация в опасных ситуациях при контакте с людьми .Правила 

экологической безопасности: не купаться в загрязнённых водоёмах, не стоять возле 

автомобиля с работающим двигателем, не собирать ягоды и грибы возле шоссе. 

Практическая работа: отработка правил перехода улицы. 
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Общение. Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между 

членами семьи. Имена и отчества родителей. Школьные товарищи, друзья, совместная 

учёба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков и девочек Правила вежливости (дома, в 

школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Приём гостей и поведение в гостях. Как 

вести себя за столом. Культура поведения в общественных местах (в магазине, кинотеатре, 

транспорте).Практическая работа: отработка основных правил этикета. 

Путешествия. Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их 

определение по компасу. Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. 

Разнообразие водоёмов: река, озеро, море. Части реки (исток, устье, приток). 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. Знакомство с другими городами 

нашей страны. Карта мира, материки, океаны. Страны и народы мира. Земля - общий дом 

всех людей. Экскурсия: наблюдение весенних изменений в природе. Практическая работа: 

определение сторон горизонта по компасу, освоение основных приёмов чтения карты 

 

Личностные результаты: 

• овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» 

как гражданина России, знающего и любящего её природу и культуру; 

• проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с 

историко-культурным наследием городов Золотого кольца России; 

• формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на 

основе знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью 

разных стран, в том числе стран зарубежной Европы; 

• целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через 

последовательное рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в 

природе, между природой и человеком, между разными странами и народами; 

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

основе знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и 

различного в политическом устройстве государств; 

• формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ 

безопасной жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде; 

• внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца 

ответственного ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, 

социальные); осознание личностного смысла учения как условия успешного 

взаимодействия в природной среде и социуме; 

• осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по 

отношению к своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и 

культуры; 
• эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, 

знакомство с архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры 
городов России и разных стан мира; 

• этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, 

его душевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики; 

 
Тематическое планирование 2 класс 

№ Тема Часы 
 

2 класс -70 часов 
 

1 Где мы живём? 4 ч 

2 Природа 20 ч 

3 Жизнь города и села 10 ч 

4 Здоровье и безопасность 9 ч 
5 Общение 7 ч 
6 Путешествия 18 ч 

7 Резерв 2 ч 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 3 класс 
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• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, 

соблюдении правил экологической безопасности в семье), доброжелательное 

отношение к окружающим, бесконфликтное поведение, стремление 

прислушиваться к чужому мнению, в том числе в ходе проектной и внеурочной 

деятельности; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах 

органов человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных 

ситуациях (в квартире, доме, на улице, в окружающей местности, в природе), 

правил экологической безопасности в повседневной жизни; 

• мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к 

материальным и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области 

экономики. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные, обучающийся научится: 

• понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую 

учителем; 
• сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе 

выполнения работы на различных этапах урока); 
• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 
• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры); 
• планировать свои действия в течение урока; 

• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой 

на уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно 

относиться к своим успехам/неуспехам; 

• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и критерии, заданные учителем; 

• соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

• контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные, обучающийся научится: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, 

рабочих тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации; 

• выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и 

научно-познавательной); 

• использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и 

схемы для решения учебных задач; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

• анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с 

выделением отличительных признаков; 

• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

• сравнивать объекты по различным признакам; 

• осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота 

воды в природе, схемы круговорота веществ и пр.; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.; 

• моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот 

воды в природе, круговорот веществ). 

Коммуникативные, обучающийся научится: 

• включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, 
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проблем и вопросов; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

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

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

• проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию 

партнёра в общении; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их; 

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

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

• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при 

выполнении заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм); 

• готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

• составлять рассказ на заданную тему; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников. 

Предметные результаты: 

• находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 

достопримечательностей этих городов; 

•  осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и 

культуры; 

• находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

• определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

•  осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость 

ответственного отношения к природе; 

• различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать 

проявления внутреннего мира человека; 
• различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

• проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 

• исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, 

моделировать круговорот воды в природе; 

• классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и 

другим изученным группам; 

• пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов; 

• обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их 

с помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

• приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

• использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для 

поиска ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о 

природе; 

• устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем 

органов человека; 

• использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья; 

• оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• вырабатывать правильную осанку; 

• выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения 

болезней; 

• понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие 
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правила; 

• правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

• соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки 

разных групп, следовать их указаниям; 

• понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть 

скрытую опасность и избегать её; 

•  соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

•  понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила 

экологической безопасности в повседневной жизни; 

• раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

• осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, 

необходимость бережного отношения к природным богатствам; 

• различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 
• понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран; 

• объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты 

налогов гражданами страны; 

• понимать, как ведётся хозяйство семьи; 

• обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие экологические 

прогнозы; 

• рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией 

из других источников (таблица, текст и иллюстрации учебника); 

• приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, 

добрососедские отношения между странами и народами; 

• использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска 

информации о человеке и обществе. 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 3 класс 

Как устроен мир? Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии — 

царства живой природы. 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 — член 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. 

Эта удивительная природа 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 растений. 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.); виды животных. 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 
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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. 

Практические работы: обнаружение крахмала в продуктах питания; изучение свойств 

воды, очистка загрязненной воды с помощью фильтра; рассматривание плодов и семян 

растений, определение признаков их приспособленности к распространению ветром, 

животными; распознавание природных объектов с помощью атласа-определителя. 

Мы и наше здоровье Организм человека. Органы и системы органов. Нервная 

система, ее роль в организме человека. Органы чувств (зрения, слуха, обоняния, вкуса, 

осязания), их назначение 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. Удаление из организма вредных продуктов 

жизнедеятельности; органы выделения. Закаливание воздухом, водой, солнцем. 

Инфекционные болезни и способы их предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, 

алкоголь, наркотики — враги здоровья. 

Практические работы: знакомство с внешним строением кожи, упражнения в 

оказании первой помощи при небольших повреждениях кожи; изучение содержания 

питательных веществ в различных продуктах (по информации на упаковках); подсчет 

ударов пульса. 

Наша безопасность. 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 безопасного 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: клещи, змеи и др. Правила 

безопасности при обращении с кошкой и собакой. Экологическая безопасность. Как 

защититься от загрязненного воздуха. Как защититься от загрязненной воды. Бытовой 

фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как защититься от продуктов 

питания, содержащих загрязняющие вещества. 

Практическая работа: знакомство с устройством и работой бытового фильтра для 

очистки воды. 

Чему учит экономика? 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 промышленность, 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 ХХ[ в. Практические работы: 

рассматривание и определение образцов полезных ископаемых; знакомство с культурными 

растениями, составление устного описания рассмотренных растений; знакомство с 

современными российскими монетами. 
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Путешествие по городам и странам. Повторение. Г орода 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. Знаменитые места мира: 

знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры разных стран (например, 

Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 4 класс Личностные 
результаты: 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, ответственного за сохранение её природного и культурного наследия; 

• умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих 

представлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах ребёнка, о 

государственном устройстве Российской Федерации; 

• чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и 

гордости за свою Родину, российский народ, историю России посредством 

знакомства с достижениями страны, вкладом соотечественников в её развитие; 

• осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской 

гражданственности «Единство в многообразии»; 

• понимание себя наследником ценностей многонационального российского общества 

и всего человечества, в том числе на основе формирования понятий «Всемирное 

природное наследие» и «Всемирное культурное наследие»; 

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

разнообразии природы, народов, культур и религий, в том числе на основе 

построения и сопоставления картины мира с точки зрения астронома, географа, 

историка, эколога; 

• уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через 

понимание их взаимной связи и представление о необходимости исторической 

преемственности в жизни общества; 

• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, в 

том числе на основе представлений об историческом развитии родной страны, 

изменениях в 

её современной жизни и возможностях собственного участия в построении её 

будущего; 

• осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в 

соответствии с нормами и правилами школьной жизни), мотивационная основа 

учебной деятельности и личностный смысл учения; 

• самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность 

объектов природы, будущее России; 

• эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России и 

родного края, знакомство с культурой регионов России, развитием культуры страны 

и родного края в различные периоды истории; 

• этические чувства, доброжелательность и эмоционально нравственная отзывчивость, 

Тематическое планирование 3 класс 

№ Тема Кол-во 

часов  

3 класс -70 часов 
 

1 Как устроен мир 6 ч 
2 Эта удивительная природа 18ч 
3 Мы и наше здоровье 10 ч 
4 Наша безопасность 7 ч 
5 Чему учит экономика 12 ч 
6 Путешествия по городам и странам 15 ч 
7 Резерв 2 ч 
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понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства с историей 

Отечества, образами великих соотечественников, картинами жизни людей в разные 

исторические периоды; 

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, в том числе 

при выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности; 
• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о природном 

разнообразии России и зависимости труда и быта людей от природных условий; 

• мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к 

материальным и духовным ценностям на основе знакомства с природным и 

культурным достоянием России, вкладом людей многих поколений в создание 

материальных и духовых ценностей родной страны и родного края. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные, обучающийся научится: 

• понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

• сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

• ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом 

урока; 

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

по изучаемой теме; 

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение); 

• планировать свои действия; 

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

своей работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Познавательные, обучающийся научится: 

• понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с 

условными знаками и символами, используемыми в учебнике и других 

образовательных ресурсах для передачи информации; 

•  осуществлять поиск необходимой информации из различных источников 

(библиотека, Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий; 

• выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов 

(художественных и познавательных); 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения учебных задач понимать содержание текста, интерпретировать смысл, 

фиксировать 

прочитанную информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
• осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях; 

• строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с 

возрастными нормами; 

• проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении 

рассказов, оформлении итогов проектных работ и пр.; 
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• ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и практических 

задач, владеть общими приёмами решения учебных задач; 

• моделировать экологические связи в природных сообществах. 

Коммуникативные, обучающийся научится: 

• включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение 

проблем и вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении 

высказываться, задавать вопросы; 

• формулировать ответы на вопросы; 

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

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

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 

• аргументировать свою позицию; 

• понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и 

ориентироваться на позицию партнера в общении; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их; 

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

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

• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при 

выполнении заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм); 

• готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 

• составлять рассказ на заданную тему; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его 

участников; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а 

что нет; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

•  адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

•  достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую 

партнёру. 

Предметные результаты 

• понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных 

свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну; 

• находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты 

Российской Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной 

России, узнавать 

по фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России; 

• называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в 
жизни страны; 

• называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия 

как главы государства; 

• понимать, в чём различия между государственным устройством современной России 

и государственным устройством нашей страны в другие периоды её истории; 

• объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — 

Конституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить 

конкретные примеры прав ребёнка; 

• раскрывать значение государственных символов России, находить их среди 

государственных символов других стран; называть главные праздники России, 
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объяснять их значение в жизни страны, рассказывать о традициях и праздниках 

народов России; 

• рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; • 

проводить несложные астрономические наблюдения; 

• изготавливать модели планет и созвездий; 

• использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 

• анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения; 

• приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из международной 

Красной книги; 

• находить и показывать на физической карте России различные географические 

объекты, на карте природных зон России — основные природные зоны; 

• объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать 

характеристику природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; 

• приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе 

внесённых в Красную книгу России; 

• выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с 

помощью моделей; 

• оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие 

экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников и 

национальных парков России; 

• давать краткую характеристику своего края; 

• различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться 

атласом-определителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой 

природы; 

• давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

• выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с 

помощью моделей; 

• оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных 

сообществах; 

• рассказывать об охране природы в своём крае; 

• различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике 

своего края; 

• приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники 

информации о прошлом; 

• соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте 

времени»; 

• читать историческую карту; 

• перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко 

характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым 

сооружениям прошлого, сохранившимся до наших дней; 

• с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 

• описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по 

иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества; 

• показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные 

периоды истории, места некоторых важных исторических событий; 

• рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных 

событиях истории России; 

• соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых 

важных событий в истории России; 

• составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать 

суждения о них; 

• описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их 

достопримечательности; 

• называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры 
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России; 

• находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

• раскрывать связь современной России с её историей; 

• использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и 

подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о 

жизни общества в прошлом и настоящем. 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 4 класс Земля и 

человечество. Понятие об астрономии как науке. Солнечная система. Солнце - ближайшая к 

Земле звезда. Характеристика планет Солнечной системы. Естественные спутники планет. 

Изучение планет астрономии. Особенности движения Земли в космическом пространстве. 

Причины смены дня и ночи. И времён года. Правила наблюдения звёздного неба. 

Созвездия: Малая Медведица, Большой Пёс, Телец. Звёзды: Полярная звезда, Сириус, 

Альдебаран. Плеяды- скопление звёзд в созвездия Тельца. Понятия о географии как науке и 

географических объектах. Карта полушарий. История создания карт в мире и в России, 

история создания глобуса. Понятие об истории как науке. Источники исторических 

сведений. Значение летописей и археологии, архивов и музеев для изучения истории. 

Понятие о веке(столетии) и тысячелетии. Летоисчисление в древности и в наши дни. «Лента 

времени». Историческая карта. Представление о развитии человечества во взаимодействии 

с природой. Экологические проблемы и пути их решения. Международные соглашения по 

охране окружающей среды. Международные экологические организации. Экологический 

календарь. Понятие о Всемирном наследии и его составных частях. Наиболее значимые 

объекты Всемирного природного и культурного наследия в России и за рубежом. 

Международная Красная книга. 

Природа России. Формы земной поверхности России. Наиболее крупные равнины и 

горы. Вулканы Камчатки - объект Всемирного наследия. Ильменский заповедник. Моря 

Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического океанов. Озёра: Каспийское, Байкал, 

Ладожское, Онежское. Реки: Волга, Обь, Енисей, Лена, Амур. Дальневосточный морской 

заповедник. Карта природных зон России. План изучения природной зоны. Причины смены 

природных зон с севера на юг. Высотная поясность. Местоположение зоны арктических 

пустынь. Зависимость природных особенностей Арктики от освещённости её Солнцем. 

Полярный день и полярная ночь. Полярные сияния. Живые организмы зоны арктических 

пустынь. Экологические проблемы и охрана природы в зоне арктических пустынь. 

Местоположение зоны тундры, обозначение её на карте природных зон. Природные 

особенности зоны тундры, характерные живые организмы, экологические связи. Занятия 

местного населения. Экологические проблемы и охрана природы в зоне тундры. 

Местоположение зон тайги, смешанных и широколиственных лесов, зависимость их 

природы от распределения тепла и влаги. Растительный и животный мир лесных зон. 

Экологические связи в лесах. Роль леса в природе и жизни людей. Экологические проблемы 

и охрана природы в лесных зонах. Растения и животные леса, занесённые в Красную книгу 

России. Правила поведения в лесу. Заповедники и национальные парки лесных зон. 

Местоположение зоны степей, её природные особенности. Экологические проблемы 

степной зоны и пути их разрешения. Заповедники степной зоны. Питомники для редких 

животных. Местоположение зон полупустынь и пустынь, их природные особенности. 

Приспособление растений и животных полупустынь и пустынь к природным условиям. 

Освоение полупустынь и пустынь человеком. Экологические проблемы этих зон и 

пути их разрешения. Заповедник «Чёрные земли» Местоположение зоны субтропиков, её 

природные особенности. Правила безопасности во время отдыха у моря. Экологические 

проблемы Черноморского побережья Кавказа, животные и растения, внесённые в Красную 

книгу России. Курорты Черноморского побережья Кавказа. Дендрарий г. Сочи. 

Национальный парк « Сочинский». 

Родной край - часть большой страны. Политико-административная карта России. Наш 

край на карте России. Карта родного края. Общая характеристика родного края. Формы 

земной поверхности родного края. Овраги. Балки. Охрана поверхности края. Водные 

богатства своего региона, их значение для жизни края. Источники загрязнения вод в 
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регионе. Правила поведения на воде. Важнейшие полезные ископаемые родного края, их 

свойства, способы добычи, использование. Охрана подземных богатств. Разнообразие почв 

России, наиболее распространённые типы почв. Почвы родного края. Охрана почв. Лес- 

сложное единство живой и неживой природы. понятие о природном сообществе. 

Природное сообщество смешанного леса. природное сообщество луга. Влияние человека на 

жизнь луга. Охрана лугов. Природное сообщество пресных вод. Правила поведения у 

водоёма. Охрана пресноводных растений и животных. Болота и их охрана. Природные 

сообщества, характерные для края, где живут учащиеся. Растениеводство как отрасль 

сельского хозяйства. Сорта культурных растений. Отрасли растениеводства, развитие их в 

регионе. Животноводство как отрасль сельского хозяйства. Породы домашних животных. 

Отрасли животноводства, развитие их в регионе. Проверка знаний и умений. Формирование 

адекватной оценки своих достижений. 

Страницы Всемирной истории. История первобытного общества. Первобытное 

искусство. История Древнего мира. Древний Египет. Древняя Греция. Древний Рим. 

Культура, религия. Археологические находки. Средние века в истории Европы. 

Возникновение городов. Появление мировых религий в древности и в Средние века. 

Рыцари и замки. Изобретение книгопечатания. Новое время в истории Европы. Развитие 

предпринимательства, достижения в области науки и культуры. Великие географические 

открытия. Развитие техники. Исследования Арктики и Антарктики. Развитие 

парламентаризма и республиканской формы правления. Достижения современной науки и 

техники. Освоение космоса. Первая и Вторая мировые войны, изобретение ядерного 

оружия. Организация Объединённых Наций. 

Страницы истории России. Расселение восточных славян. Древнеславянские племена. 

Занятия древних славян, их жилища, быт, верования. Союзы племён. Торговый путь «варяг 

в греки». Основание Новгорода и Киева. Призвание на княжение Рюрика. Возникновение 

Древнерусского государства. Многонациональный характер Древней Руси. Поход Олега на 

Византию. Крещение Древней Руси. Устройство древнерусского города. Древний Киев и 

Древний Новгород. Берестяные грамоты как исторический источник. Основание Москвы. 

Кирилл и Мефодий - создатели славянской письменности. Распространение грамотности в 

Древней Руси. Древнерусские летописи. «Повесть временных лет». Рукописные книги. 

Феодальная раздробленность на Руси в середине 12 века. Нашествие Батыя. Монгольское 

иго. Александр Невский. Возрождение северо- восточных земель Руси в конце 13 - начале 

14 века. Московский князь Иван Калита - собиратель русских земель. Сергий Радонежский. 

Поход Мамая на Русь. Подготовка объединенного русского войска под командованием 

московского князя Дмитрия Ивановича. Благословение Сергия Радонежского. Поединок 

Пересвета и Челубея. Ход Куликовской битвы. Победа русских войск. Противостояние на 

Угре. Падение монгольского ига. Объединение княжества вокруг Москвы. Возникновение 

единого независимого Российского государства со столицей в Москве. Перестройка 

Кремля. Кремль - символ Москвы. Герб государства - двуглавый орёл. Укрепление 

экономики. Иван Грозный - первый российский царь. Земской собор. Опричнина . 

присоединение Казанского и астраханского ханств. Начало освоения Сибири. Начало 

книгопечатания в России. Первопечатник Иван Фёдоров. Издание учебников Василия 

Бурцова, Мелентия Смотрицкого, Кариона Истомина. Смута. Польская интервенция. 

Народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. 

Освобождение Москвы. Избрание на царство Михаила Романова. Организация « Потешных 

полков». Путешествие Петра в Европу и работа в качестве плотника на верфях. Реформы 

Петра. 

Основание Петербурга. Создание русского флота. Пётр 1- первый российский 

император. Биография М.В. Ломоносова. Энциклопедический характер его деятельности. 

Основание Московского университета. Екатерина Великая - продолжательница реформ 

Петра 1. Личные качества императрицы. Продолжение строительства Санкт-Петербурга. 

Развитие просвещения. Положение крестьянства. Восстание под руководством Емельяна 

Пугачёва. Войны с Турцией за выход к Азовскому и Чёрному морям. Вторжение в Россию 

армии Наполеона. Отступление русской армии. Назначение М.И. Кутузова 

главнокомандующим. Бородинская битва. Пожар Москвы. Отступление Наполеона. 

Партизанское движение. Д.В.Давыдов. Победа над Наполеоном. Декабристы, основные 
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идеи движения, выступление 14 декабря 1825года. Освобождение крестьян от крепостной 

зависимости в 1861 году, его значение. Петербург и Москва после 1861 года, рост 

промышленности, городские контрасты. Технические достижения России в 19в.: 

электрическое освещение городов, трамвай, телефон, развитие железной дороги. Транссиб, 

открытие Политехнического музея. Николай 11 - последний император России. 

Возникновение политехнических партий. В.И .Ленин и партия большевиков. Неудачи 

России в Первой мировой войне. Февральская революция 1917 года. Октябрьская 

революция 1917 года. Гражданская война. Гибель царской семьи. Победа большевиков. 

Образование СССР. Переход предприятий в собственность государства. Борьба с 

неграмотностью. Изменения в жизни города и деревни. Репрессии 1930-х годов. Начало 

В.О.В. Лозунг «Всё для фронта, всё для Победы!». Блокада Ленинграда. Разгром 

фашистских войск под Москвой. Битва за Сталинград. Курское сражение. Изгнание 

фашистских войск с территории СССР. Освобождение Европы. Штурм Берлина. Парад 

Победы в 1945 году. Города-герои, города воинской славы, Цена Победы. Начало освоения 

космоса в 1957 году. Юрий Гагарин - первый космонавт Земли. Космическая станция 

«Мир». Международная космическая станция. Развитие СССР до 1980-хгодов: достижения 

и проблемы. Перестройка. 

Современная Россия. Распад СССР. Понятие о федеративном устройстве России. 

Многонациональный характер населения России. Конституция - основной закон страны. 

Всеобщая Декларация прав человека. Конвенция о правах ребёнка. Понятие о гражданстве. 

Права и обязанности гражданина России. Государственное устройство Российской 

Федерации: Президент, Федеральное собрание, правительство. 

Государственные герб, флаг и гимн, их история, значение в жизни государства и общества. 

Уважение к государственным символам - уважение к родной стране. Праздники в жизни 

человека. Семьи. Страны. День России. День Государственного флага Российской 

Федерации, День народного единства, День Конституции. День защитника Отечества, День 

Победы, новый год, Рождество христово День весны и труда. Регионы и 

города России, их история. Важнейшие достопримечательности. Народы России, особенности 

их традиционной культуры. Знаменитые соотечественники, уважение к их вкладу в историю и 

культуру России. Проверка знаний и умений. Формирование адекватной оценки своих 

достижений. Презентация проектов с демонстрацией иллюстраций и других подготовленных 

материалов. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики» 

Составлена на основе авторской программы по ОРКСЭ А. Я. Данилюка, М.: 

Просвещение, 2014 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные результаты: 

• основы российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости за свою 

Родину; 

• понимание образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

 
Тематическое планирование 4 класс 

№ Тема Кол-во часов 
 4 класс - 70 часов  

1 Земля и человечество 9 ч 

2 Природа России 10 ч 

3 Родной край - часть большой страны 15 ч 

4 Страницы Всемирной истории 5 ч 

5 Страницы истории России 20 ч 

6 Современная Россия 9 ч 

7 Резерв 2 ч 
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национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к представителям разных 

народов и вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре; 

• гуманистические и демократические ценностные ориентации; осознание ценности 

человеческой жизни; 

• национальная и гражданская самоидентичность, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

• самостоятельность и ответственность за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной справедливости и 

свободе; 

• этические чувства как регулятор морального поведения; 

• доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и 

сопереживание; 

• начальные формы регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии; 

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных ситуациях 

и договариваться о конструктивном решении спорных вопросов; 

• мотивация к продуктивной созидательной деятельности; 

• бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

• владение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, 

поиска оптимальных средств их достижения; 

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

поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить наиболее 

эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в 

процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

• умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных ситуациях; 

адекватное использование речевых средств и средств информационнокоммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

• умения в области работы с информацией, осуществления информационного поиска для 

выполнения учебных заданий; 

• навыки смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения 

речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

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

классификации, 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 право каждого иметь свою собственную, умения 

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

• организационные умения в области коллективной деятельности, умения определять 

общую цель и пути её достижения, умение договариваться о распределении ролей в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Предметные результаты: 

• знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия — как 

основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

• знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

• первоначальные представления о традиционных религиях, об исторической роли 

традиционных религий в становлении российской государственности; формирование 

первоначального представления об отечественной религиозно-культурной традиции как 

духовной основе многонационального и многоконфессионального народа России; 

• освоение основополагающих понятий учебного модуля «Основы буддийской культуры»; 
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знакомство с историей возникновения и распространения буддийской культуры; знание и 

понимание основ духовной традиции буддизма; 

• умение устанавливать связь между религиозной культурой и повседневным поведением 

людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и сопоставлять их с 

нормами религиозной культуры; личностная и гражданская позиция по отношению к 

различным явлениям действительности; 

• знакомство с описанием содержания священных книг, с историей, описанием и 

архитектурно-художественными особенностями священных сооружений, с историей и 

традициями основных религиозных праздников; 

• осознание места и роли буддийской культуры в истории России; 

• умение проводить параллели между различными религиозными культурами на основе 

понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей; 

• эстетические сферы, способности к эмоциональному отклику на произведения искусства, 

ценностного отношения к памятникам истории и культуры; общекультурная эрудиция; 

• умение устанавливать связь между культурой, моралью и повседневным поведением 

людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и сопоставлять их с 

нормами культуры и морали; личностная и гражданская позиция по отношению к 

различным явлениям действительности. 

Содержание учебного предмета Модуль 

«Основы буддийской культуры» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Введение в буддийскую духовную 

традицию. Будда и его учение. Буддийский священный канон Трипитака. Буддийская картина 

мира. Добро и зло. Принцип ненасилия. Любовь к человеку и ценность жизни. Сострадание и 

милосердие. Отношение к природе. Буддийские учители. Семья в буддийской культуре и её 

ценности. Творческие работы учащихся. Обобщающий урок. Буддизм в России. Путь духовного 

совершенствования. Буддийское учение о добродетелях. Буддийские символы. Буддийские 

ритуалы и обряды. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. 

Буддийский календарь. Буддийские праздники. Искусство в буддийской культуре. Любовь и 

уважение к Отечеству. 
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Тематическое планирование 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные результаты: 

• основы российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости за свою 

Родину; 

• понимание образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к представителям разных 

народов и вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре; 

• гуманистические и демократические ценностные ориентации; осознание ценности 

человеческой жизни; 

• национальная и гражданская самоидентичность, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

• самостоятельность и ответственность за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной справедливости и 

свободе; 

• этические чувства как регулятор морального поведения; 

• доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и 

сопереживание; 

• начальные формы регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии; 

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных ситуациях 

и договариваться о конструктивном решении спорных вопросов; 

№ Тема 
Количество 

часов 
 

Модуль «Основы буддийской культуры» - 35 часов 
 

1 Россия — наша Родина 1 ч 
2 Культура и религия. Введение в буддийскую духовную традицию 1 ч 
3 Будда и его учение 2 ч 
4 Буддийский священный канон Трипитака 2 ч 
5 Буддийская кар тина мира 2 ч 
6 Добро и зло 1 ч 
7 Принцип ненасилия 1 ч 
8 Любовь к чело веку и ценность жизни 1 ч 
9 Сострадание и милосердие 1 ч 
10 Отношение к природе 1 ч 
11 Буддийские учи тели 1 ч 
12 Семья в буддий ской культуре и её ценности 1 ч 
13 Творческие работы учащихся. Обобщающий урок 2 ч 
14 Буддизм в России 1 ч 
15 Путь духовного совершенствования 1 ч 
16 Буддийское учение о добродетелях 2 ч 
17 Буддийские символы 1 ч 
18 Буддийские ритуалы и обряды 1 ч 
19 Буддийские святыни 1 ч 
20 Буддийские священные сооружения 1 ч 
21 Буддийский храм 1 ч 
22 Буддийский календарь. Буддийские праздники 2 ч 
23 Искусство в буддийской культуре 1 ч 
24 Любовь и уважение к Отечеству 1 ч 

25 Святыни буддизма, православия, ислама, иудаизма 1 ч 
26 Основные нравственные заповеди буддизма, православия, ислама, 

иудаизма 
1 ч 

27 Российские буддийские, православные, исламские, иудейские, светские 
семьи 

1ч 

28 
Отношение к труду и природе в буддизме, православии, исламе, иудаизме, 
светской этике 

1 ч 

29 Резерв 1 ч 
 
Модуль «Основы православной культуры» 
 



245 

 

• мотивация к продуктивной созидательной деятельности; 

• бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

• владение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, 

поиска оптимальных средств их достижения; 

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

поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить наиболее 

эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в 

процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

• умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных ситуациях; 

адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

• умения в области работы с информацией, осуществления информационного поиска для 

выполнения учебных заданий; 

• навыки смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

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

классификации, 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 право каждого иметь свою собственную, 

умения излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• организационные умения в области коллективной деятельности, умения определять 

общую цель и пути её достижения, умение договариваться о распределении ролей в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Предметные результаты: 

• знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия — как 

основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

• знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

• первоначальные представления о традиционных религиях, об исторической роли 

традиционных религий в становлении российской государственности; формирование 

первоначального представления об отечественной религиозно - культурной традиции 

как духовной основе многонационального и многоконфессионального народа России; 

• освоение основополагающих понятий учебного модуля «Основы православной 

культуры»; знакомство с историей возникновения и распространения православной 

культуры; знание и понимание основ духовной традиции православия; 

• умения устанавливать связь между религиозной культурой и повседневным 

поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и 

сопоставлять их с нормами религиозной культуры; личностная и гражданская позиция 

по отношению к различным явлениям действительности; 

• знакомство с описанием содержания священных книг, с историей, описанием и 

архитектурно-художественными особенностями священных сооружений, с историей и 

традициями основных религиозных праздников; 

• осознание места и роли буддийской культуры в истории России; 

• умение проводить параллели между различными религиозными культурами на основе 

понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей; 

• развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на 

произведения искусства, ценностного отношения к памятникам истории и культуры; 

общекультурная эрудиция; 

• умение устанавливать связь между культурой, моралью и повседневным поведением 
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людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и сопоставлять 

их с нормами культуры и морали; личностная и гражданская позиция по отношению к 

различным явлениям действительности. 

Содержание учебного предмета Модуль 

«Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Человек и Бог в православии. Православная 

молитва. Библия и Евангелие. Проповедь Христа. Христос и Его крест. Пасха. Православное 

учение о человеке. Совесть и раскаяние. Заповеди. Милосердие и сострадание. Золотое правило 

этики. Храм. Икона. Творческие работы учащихся. Подведение итогов. Как христианство 

пришло на Русь. Подвиг. Заповеди блаженств. Зачем творить добро? Чудо в жизни христианина. 

Православие о Божием суде. Таинство Причастия. Монастырь. Отношение христианина к 

природе. Христианская семья. Защита Отечества. Христианин в труде. Любовь и уважение к 

Отечеству. 

 

 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные результаты: 

• основы российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости за свою 

Родину; 

 
Тематическое планирование 

№ Тема 
Количество 

часов 
 

Модуль «Основы православной культуры» - 35 часов 
 

1 Россия — наша Родина 1 ч 

2 Культура и религия 1 ч 
 

3 Человек и Бог в православии 1 ч 
4 Православная молитва 1 ч 
5 Библия и Евангелие ч 
6 Проповедь Христа. Христос и Его крест 2 ч 
7 Пасха 1 ч 
8 Православное учение о человеке 1 ч 
9 Совесть и раскаяние 1 ч 
10 Заповеди 1 ч 
11 Милосердие и сострадание 1 ч 
12 Золотое правило этики 1 ч 
13 Храм. Икона 2 ч 
14 Творческие работы учащихся. Подведение итогов праздничного проекта 3 ч 
15 Как христианство пришло на Русь 1 ч 
16 Подвиг 1 ч 
17 Заповеди блаженств 1 ч 
18 Зачем творить добро? 1 ч 
19 Чудо в жизни христианина 1 ч 
20 Православие о Божием суде 1 ч 
21 Таинство Причастия 1 ч 
22 Монастырь 1 ч 
23 Отношение христианина к природе 1 ч 
24 Христианская семья 1 ч 
25 Защита Отечества 1 ч 
26 Христианин в труде 1 ч 
27 Любовь и уважение к Отечеству 1 ч 
28 Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма 1 ч 
29 Основные нравственные заповеди буддизма, православия, ислама, 

иудаизма 
1 ч 

30 Российские буддийские, православные, исламские, иудейские, светские 
семьи 

1 ч 
31 Отношение к труду и природе в буддизме, православии, исламе, 

иудаизме, светской этике 
1 ч 

32 Резерв 1 ч 
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• понимание образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к представителям разных 

народов и вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре; 

• гуманистические и демократические ценностные ориентации; осознание ценности 

человеческой жизни; 

• национальная и гражданская самоидентичность, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

• самостоятельность и ответственность за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной справедливости и 

свободе; 

• этические чувства как регулятор морального поведения; 

• доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и 

сопереживание; 

• начальные формы регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии; 

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных 
ситуациях и договариваться о конструктивном решении спорных вопросов; 

• мотивация к продуктивной созидательной деятельности; 

• бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

• владение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, 

поиска оптимальных средств их достижения; 

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

поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить наиболее 

эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в 

процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

• умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных ситуациях; 

адекватное использование речевых средств и средств информационно - 

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

• умения в области работы с информацией, осуществления информационного поиска для 

выполнения учебных заданий; 

• навыки смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

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

классификации, 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 право каждого иметь свою собственную, 

умения излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• организационные умения в области коллективной деятельности, умения определять 

общую цель и пути её достижения, умение договариваться о распределении ролей в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Предметные результаты: 

• знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия — как 

основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

• знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

• первоначальные представления о традиционных религиях, об исторической роли 

традиционных религий в становлении российской государственности; формирование 

первоначального представления об отечественной религиознокультурной традиции как 

духовной основе многонационального и многоконфессионального народа России; 
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• освоение основополагающих понятий учебного модуля «Основы исламской культуры»; 

знакомство с историей возникновения и распространения православной культуры; 

знание и понимание основ духовной традиции православия; 

• умения устанавливать связь между религиозной культурой и повседневным поведением 

людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и сопоставлять их 

с нормами религиозной культуры; личностная и гражданская позиция по отношению к 

различным явлениям действительности; 

• знакомство с описанием содержания священных книг, с историей, описанием и 

архитектурно-художественными особенностями священных сооружений, с историей и 

традициями основных религиозных праздников; 

• осознание места и роли буддийской культуры в истории России; 

• умение проводить параллели между различными религиозными культурами на основе 

понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей; 

• развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на 

произведения искусства, ценностного отношения к памятникам истории и культуры; 

общекультурная эрудиция; 

• умение устанавливать связь между культурой, моралью и повседневным поведением 

людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и сопоставлять 

их с нормами культуры и морали; личностная и гражданская позиция по отношению к 

различным явлениям действительности. 

Содержание учебного предмета Модуль 
«Основы исламской культуры» 

Россия — наша Родина. Колыбель ислама. Пророк Мухаммад — основатель ислама. 

Начало пророчества. Чудесное путешествие пророка. Хиджра. Коран и Сунна. Вера в Аллаха. 

Божественные Писания. Посланники Бога. Вера в Судный день и судьбу. Обязанности 

мусульман. Поклонение Аллаху. Пост в месяц рамадан. Пожертвование во имя Всевышнего. 

Паломничество в Мекку. История ислама в России. Нравственные ценности ислама. Сотворение 

добра. Дружба и взаимопомощь. Семья в исламе. Родители и дети. Отношение к старшим. 

Традиции гостеприимства. Ценность и польза образования. Ислам и наука. Искусство ислама. 

Праздники мусульман. Любовь и уважение к Отечеству. 
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Тематическое планирование 

 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные результаты: 

• основы российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости за свою 

Родину; 

• понимание образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к представителям разных 

народов и вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре; 

• гуманистические и демократические ценностные ориентации; осознание ценности 

человеческой жизни; 

• национальная и гражданская самоидентичность, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

• самостоятельность и ответственность за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной справедливости и 

свободе; 

• этические чувства как регулятор морального поведения; 

• доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и 

сопереживание; 

• начальные формы регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии; 

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных ситуациях 

и договариваться о конструктивном решении спорных вопросов; 

• мотивация к продуктивной созидательной деятельности; 
• бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 
• владение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, 

поиска оптимальных средств их достижения; 

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

поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить наиболее 

№ Тема 
Количество 

часов 
 

Модуль «Основы исламской культуры» - 35 часов 
 

1 Россия — наша Родина 1 ч 
2 Колыбель ислама 1 ч 
3 Пророк Мухаммад 3 ч 
4 Хиджра 1 ч 
5 Коран и Сунна 1 ч 

6 
Во что верят мусульмане (вера в Аллаха, в ангелов и посланников Бога, в 
Божественные Писания, в Судный день, в предопределение) 

3 ч 

7 Обязанности мусульман. Пять столпов исламской веры 5 ч 

8 
Творческие работы учащихся. Доработка творческих работ учащихся при 
участии взрослых и друзей 

2 ч 

9 История ислама в России 2 ч 
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 ч 

11 Достижения исламской культуры: наука, искусство 2 ч 
12 Праздники ислама 1 ч 
13 Любовь и уважение к Отечеству 1 ч 
14 Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма 1 ч 
15 Основные нравственные заповеди буддизма, православия, ислама, 

иудаизма 
1 ч 

16 Российские буддийские, православные, исламские, иудейские, светские 
семьи 

1 ч 
17 Отношение к труду и природе в буддизме, православии, исламе, иудаизме, 

светской этике 
1 ч 

18 Резерв 1 ч 
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эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в 

процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

• умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных ситуациях; 

адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

• умения в области работы с информацией, осуществления информационного поиска для 

выполнения учебных заданий; 

• навыки смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

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

классификации, 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 право каждого иметь свою собственную, 

умения излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• организационные умения в области коллективной деятельности, умения определять 

общую цель и пути её достижения, умение договариваться о распределении ролей в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Предметные результаты: 

• знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия — как 

основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

• знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

• первоначальные представления о традиционных религиях, об исторической роли 

традиционных религий в становлении российской государственности; формирование 

первоначального представления об отечественной религиозно - культурной традиции 

как духовной основе многонационального и многоконфессионального народа России; 

• освоение основополагающих понятий учебного модуля «Основы иудейской культуры»; 

знакомство с историей возникновения и распространения православной культуры; 

знание и понимание основ духовной традиции православия; 

• умения устанавливать связь между религиозной культурой и повседневным поведением 

людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и сопоставлять их 

с нормами религиозной культуры; личностная и гражданская позиция по отношению к 

различным явлениям действительности; 

• знакомство с описанием содержания священных книг, с историей, описанием и 

архитектурно-художественными особенностями священных сооружений, с историей и 

традициями основных религиозных праздников; 

• осознание места и роли буддийской культуры в истории России; 

• умение проводить параллели между различными религиозными культурами на основе 

понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей; 

• развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на произведения 

искусства, ценностного отношения к памятникам истории и культуры; общекультурная 

эрудиция; 

• умение устанавливать связь между культурой, моралью и повседневным поведением 

людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и сопоставлять их 

с нормами культуры и морали; личностная и гражданская позиция по отношению к 

различным явлениям действительности. 

Содержание учебного предмета Модуль 
«Основы иудейской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. 
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Тора — главная книга иудаизма. Сущность Торы. «Золотое правило Гилеля». Письменная и 

Устная Тора. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Евреи в Египте: от 

Йосефа до Моше. Исход из Египта. Дарование Торы на горе Синай. Пророки и праведники в 

иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. На- значение синагоги и её устройство. Суббота 

(Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал. Молитвы и благословения в иудаизме. 

Добро и зло. Творческие работы учащихся. Иудаизм в России. Основные принципы иудаизма. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. 

Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом — еврейский 

мир: знакомство с историей и традицией. Еврейский календарь. Еврейские праздники: их 

история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Праматери еврейского 

народа. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Любовь и уважение к Отечеству.  

 

Модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные результаты: 

• основы российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости за свою 

Родину; 

• понимание образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

Тематическое планирование 

№ Тема 
Количество 

часов 
 

Модуль «Основы иудейской культуры»- 35 часов 
 

1 Россия — наша Родина 1 ч 
2 Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия 1 ч 
3 Тора — главная книга иудаизма. Сущность Торы. «Золотое правило Г 

илеля» 
1 ч 

4 Письменная и Устная Тора. Классические тексты иудаизма 1 ч 
5 Патриархи еврейского народа 1 ч 
6 Евреи в Египте: от Йосефа до Моше 1 ч 
7 Исход из Египта 1 ч 
8 Дарование Торы на горе Синай 1 ч 
9 Пророки и праведники в иудейской культуре 2 ч 
10 Храм в жизни иудеев 1 ч 
11 Назначение синагоги и её устройство 1 ч 
12 Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал 1 ч 
13 Молитвы и благословения в иудаизме 1 ч 
14 Добро и зло 1 ч 
15 Творческие работы учащихся 2 ч 
16 Иудаизм в России 1 ч 
17 Основные принципы иудаизма 2 ч 
18 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь 1 ч 
19 Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев 1 ч 
20 Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие заповедей 1 ч 
21 Еврейский дом — еврейский мир: знакомство с историей и традицией 1 ч 
22 Еврейский календарь 1 ч 
23 Еврейские праздники: их история и традиции 2 ч 
24 Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Праматери 

еврейского народа 
1 ч 

25 Ценности семейной жизни в иудейской традиции 1 ч 
26 Любовь и уважение к Отечеству 1 ч 
27 Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма 1 ч 

28 
Основные нравственные заповеди буддизма, православия, ислама, 
иудаизма 

1 ч 

29 Российские буддийские, православные, исламские, иудейские, 
светские семьи 

1 ч 

30 Отношение к труду и природе в буддизме, православии, исламе, 
иудаизме, светской этике 

1 ч 

31 Резерв 1 ч 
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национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к представителям разных 

народов и вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре; 

• гуманистические и демократические ценностные ориентации; осознание ценности 

человеческой жизни; 

• национальная и гражданская самоидентичность, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

• самостоятельность и ответственность за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной справедливости и 

свободе; 

• этические чувства как регулятор морального поведения; 

• доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и 

сопереживание; 

• начальные формы регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии; 

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных ситуациях 

и договариваться о конструктивном решении спорных вопросов; 

• мотивация к продуктивной созидательной деятельности; 

• бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

• владение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, 

поиска оптимальных средств их достижения; 

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

поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить наиболее 

эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в 

процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

• умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных ситуациях; 

адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

• умения в области работы с информацией, осуществления информационного поиска для 

выполнения учебных заданий; 

• навыки смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

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

классификации, 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 право каждого иметь свою собственную, 

умения излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• организационные умения в области коллективной деятельности, умения определять 

общую цель и пути её достижения, умение договариваться о распределении ролей в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Предметные результаты: 

• знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия — как 

основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

• знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

• первоначальные представления о традиционных религиях, об исторической роли 

традиционных религий в становлении российской государственности; формирование 

первоначального представления об отечественной религиознокультурной традиции как 

духовной основе многонационального и 

многоконфессионального народа России; 
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• освоение основополагающих понятий учебного модуля «Основы мировых 

религиозных культур»; знакомство с историей возникновения и распространения 

культуры; 

• умения устанавливать связь между религиозной культурой и повседневным 

поведением 

людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и сопоставлять 

их с нормами религиозной культуры; личностная и гражданская позиция по 

отношению к различным явлениям действительности; 

• знакомство с описанием содержания священных книг, с историей, описанием и 

архитектурно-художественными особенностями священных сооружений, с историей и 

традициями основных религиозных праздников; 

• осознание места и роли буддийской культуры в истории России; 

• умение проводить параллели между различными религиозными культурами на основе 

понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей; 

• развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на 

произведения искусства, ценностного отношения к памятникам истории и культуры; 

общекультурная эрудиция; 

• умение устанавливать связь между культурой, моралью и повседневным поведением 

людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и сопоставлять 

их с нормами культуры и морали; личностная и гражданская позиция по отношению к 

различным явлениям действительности. 

Содержание учебного предмета Модуль 
«Основы мировых религиозных культур» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Возникновение религий. Религии мира и их 

основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Добро и 

зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Человек в религиозных традициях мира. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Творческие работы учащихся. История религий 

в России. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Паломничества и святыни. Праздники и 

календари. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Милосердие, забота о 

слабых, взаимопомощь. Семья. Долг, свобода, ответственность, труд. Любовь и уважение к 

Отечеству. 

Тематическое планирование 

 

№ Тема 
Количество 

часов 
 

Модуль «Основы мировых религиозных культур» - 35 часов 
 

1 Россия — наша Родина 1 ч 
2 Культура и религия 1 ч 
3 Возникновение религий. Религии мира и их основатели 2 ч 
4 Священные книги религий мир 2 ч 
5 Хранители предания в религиях мира 1 ч 
6 Добро и зло. Понятия греха, раскаяния и воздаяния 2 ч 
7 Человек в религиозных традициях мира 1 ч 
8 Священные сооружения 2 ч 
9 Искусство в религиозной культуре 2 ч 
10 Творческие работы учащихся 2 ч 
11 История религий в России 2 ч 
12 Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды 2 ч 
13 Паломничества и святыни 1 ч 

14 Праздники и календари 2 ч 
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Модуль «Основы светской этики» (Шемшурина А. И.) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные результаты: 

• основы российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости за свою 

Родину; 

• понимание образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к представителям разных 

народов и вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре; 

• гуманистические и демократические ценностные ориентации; осознание ценности 

человеческой жизни; 
• национальная и гражданская самоидентичность, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

• самостоятельность и ответственность за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной справедливости и 

свободе; 

• этические чувства как регулятор морального поведения; 

• доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и 

сопереживание; 

• начальные формы регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии; 

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных 

ситуациях и договариваться о конструктивном решении спорных вопросов; 

• мотивация к продуктивной созидательной деятельности; 

• бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

• владение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, 

поиска оптимальных средств их достижения; 

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

поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить наиболее 

эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы 

в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

• умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных ситуациях; 

адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

• умения в области работы с информацией, осуществления информационного поиска 

для выполнения учебных заданий; 

• навыки смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

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

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

15 Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира 2 ч 
16 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь 1 ч 
17 Семья 2 ч 
18 Долг, свобода, ответственность, труд 1 ч 
19 Любовь и уважение к Отечеству 1 ч 
20 Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма 1 ч 

21 
Основные нравственные заповеди буддизма, православия, ислама, 
иудаизма 

1 ч 

22 
Российские буддийские, православные, исламские, иудейские, 
светские семьи 

1 ч 

23 Отношение к труду и природе в буддизме, православии, исламе, 
иудаизме, светской этике 

2 ч 
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• готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, 

умения излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• организационные умения в области коллективной деятельности, умения определять 

общую цель и пути её достижения, умение договариваться о распределении ролей в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Предметные результаты: 

• знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия — как 

основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

• знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

• первоначальные представления о традиционных религиях, об исторической роли 

традиционных религий в становлении российской государственности; первоначальные 

представления об отечественной религиозно-культурной традиции как духовной основе 

многонационального и многоконфессионального народа России; 

• освоение основополагающих понятий учебного модуля «Основы светской этики»; 

• умение устанавливать связь между религиозной культурой и повседневным поведением 

людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и сопоставлять их 

с нормами религиозной культуры; личностная и гражданская позиция по отношению к 

различным явлениям действительности; 

• знакомство с описанием содержания священных книг, с историей, описанием и 

архитектурно-художественными особенностями священных сооружений, с историей и 

традициями основных религиозных праздников; 

• осознание места и роли буддийской культуры в истории России; 

• умение проводить параллели между различными религиозными культурами на основе 

понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей; 

• эстетические сферы, способности к эмоциональному отклику на произведения 

искусства, ценностного отношения к памятникам истории и культуры; общекультурная 

эрудиция; 

• умение устанавливать связь между культурой, моралью и повседневным поведением 

людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и сопоставлять их 

с нормами культуры и морали; личностная и гражданская позиция по отношению к 

различным явлениям действительности. 

Содержание учебного предмета Модуль 

«Основы светской этики» 

Добрым жить на свете веселей. Правила общения для всех. От добрых правил — добрые 

слова и поступки. Каждый интересен. Премудрости этикета. Красота этикета. Простые 

школьные и домашние правила этикета. Чистый ручеёк нашей речи. В развитии добрый чувств 

— творение души. Природа — волшебные двери к добру и доверию. 

Чувство родины. Жизнь протекает среди людей. Чтобы быть коллективом. Коллектив 

начинается с меня. Мой класс — мои друзья. Ежели душевны вы и к этике не глухи. Жизнь 

священна. Человек рождён для добра. Милосердие — закон жизни. Жить во благо себе и 

другим. Следовать нравственной установке. Достойно жить среди людей. Уметь понять и 

простить. Простая этика поступков. Общение и источники преодоления. Ростки нравственного 

поведения. Доброте сопутствует терпение. Действия с приставкой «со» — вместе. С чего 

начинается Родина... В тебе взрослеет патриот и гражданин. Человек как человека. Слово, 

обращённое к себе. 
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Рабочая программа по учебному предмету 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

Составлена на основе авторской программы по ОРКСЭ  «Основы религиозных культур и 

светской этики» А. Я. Данилюка, М.: Просвещение, 2014 

  Модуль «Основы православной культуры» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные результаты: 

• готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки; 
• высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

• личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную деятельность и 

взаимодействие с её участниками. 

• основы российской гражданской идентичности, понимания особой роли 

многонациональной России в современном мире; воспитание чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; 

• уважительное отношение к своей стране, её истории, любви к родному краю, своей 

семье, гуманное отношение, толерантность к людям независимо от возраста, 

национальности, вероисповедания; 

• принятие норм нравственного поведения в природе, обществе, правильного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

• эстетические потребности, ценности и чувства 

Метапредметные результаты: 

• владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование 

речевых средств для решения задач общения с учётом особенностей собеседников и 

ситуации общения; 

• овладение навыками чтения и осмысления текстов различных стилей и жанров, в том 

числе религиозного характера; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, построения 

рассуждений; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных 

видов и жанров; 
• умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей. 

Предметные результаты: 

• осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, отдельных особенностях традиционных религий России; 

• использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

способность к работе с информацией, представленной разными средствами; 

• расширение кругозора и культурного опыта, формирование умения воспринимать мир не 

только рационально, но и образно. 

Обучающиеся научатся: 

 
Тематическое планирование 

№ Тема 
Количество 

часов 
 Основы светской этики- 35 часов  

1 Этика общения 4 ч 

2 Этикет 4 ч 
3 Этика человеческих отношений 4 ч 
4 Этика отношений в коллективе 4 ч 

5 Простые нравственные истины 5 ч 
6 Душа обязана трудиться 4 ч 
7 Посеешь поступок — пожнёшь характер 4 ч 
8 Судьба и Родина едины 4 ч 

9 Резерв 1 ч 
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• воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; 

•  выделять и формулировать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных 

текстов; 

• анализировать общность тем и главных мыслей в произведениях фольклора, 

литературных и религиозных текстах; 

•  оценивать свои поступки, поступки героев литературных произведений и реальных лиц, 

высказывания известных личностей, исходя из знания правил нравственности и этики; 

намечать способы саморазвития; 

• высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) 

поведения человека; 

• участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства; 

• описывать впечатления, возникающие от восприятия художественного текста, 

произведения живописи, иконописи; 

• создавать словесный портрет героя по его изображению; 

• работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей. 

Содержание учебного предмета 

Вводная (инвариантная) часть курса. Россия — многонациональная держава. Родина — 

место, где человек родился, живёт, где жили его предки. Россия — наша Родина. Россия, 

объединившая более 100 разных народов. Общее прошлое народов России. Конституция РФ — 

основной закон, гарантирующий равноправие и самоопределение входящих в её состав народов, 

а также право на сохранение каждым народом родного языка и культуры. Русский язык — 

государственный язык России. 

Как всё начиналось. История объединения славянских и неславянских земель (общее 

представление). Север, Поволжье, Северный Кавказ, Сибирь и Дальний Восток. Исторические 

примеры дружбы людей разных национальностей и уровней культуры. 

Когда люди объединяются. Защита Отечества — долг гражданина вне зависимости от его 

национальности, вероисповедания. Великая Отечественная война — пример исполнения 

патриотического долга гражданами многонациональной страны. Подвиги воинов — 

представителей разных народов. 

Многообразие культур народов России. Своеобразие культуры каждого народа. Жизнь и 

быт народов, населяющих Россию. Культурные традиции разных народов Российской 

Федерации: особенности жилища, одежды, питания. Дружественные 

отношения народов России. Известные писатели, деятели искусства — представители разных 

народов. 

Культура, рождённая религией. Традиционные религии России: православие, ислам, 

иудаизм, буддизм. Особенности разных вероисповеданий (храм, служба, атрибуты). 

Народные и религиозные праздники народов России: Новый год, Рождество, Пасха, 

Джума, Курбан-байрам, Мавлид, Навруз, Шаббат, Пурим, Весак, Цаган Сар. Традиции, 

связанные с народными и религиозными праздниками. 

Что объединяет разные народы. Какие ценности есть у человечества. Правила поведения 

в обществе, их возникновение. Становление общечеловеческих ценностей: что относится к 

общечеловеческим законам нравственности. Доброта, справедливость, честность, почитание 

родителей, преданность, терпимость — моральные качества, которые ценят все народы. 

Независимость нравственных правил поведения от национальности, вероисповедания. 

Примеры следования общечеловеческим ценностям в реальной жизни. Следование 

общечеловеческим ценностям в представлениях разных религий. 

Общечеловеческие ценности в фольклоре разных народов (пословицы, сказки, легенды), 

в светской и религиозной художественной литературе, произведениях живописи. Последствия 

несоблюдения нравственных ценностей. 

Проектная деятельность (по выбору учителя). Сообщения-презентации на темы «Чему 

учит книга «Домострой» XIV века»; «Литературно-педагогический памятник XVIII века 

«Юности честное зерцало»; «Правила поведения, отражённые в народных сказках»; «Чему учат 

пословицы и поговорки»; «Чести человек не кинет, хоть головушка сгинет». 

Основы православной культуры. Православное христианство. Православие — 
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традиционная религия России. Три главные ветви христианства. Распространение христианства 

в Древней Руси. Русская Православная Церковь. 

Вклад православия в развитие русской культуры. Крещение Руси — приобщение к 

европейской культуре. Монастыри — центры культуры. Церковно-приходские школы. 

Бог — создатель мира. Десять заповедей, данных Богом Моисею, — древнейший слой 

библейских религиозно-теологических установлений и морально-правовых норм. 

Сын Божий Иисус Христос. Важнейшие события земной жизни Иисуса Христа: 

рождение, крещение, проповедь, мученическая смерть, воскресение и вознесение. Нагорная 

проповедь. 

Апостолы — ученики Иисуса Христа. Ученики и последователи Иисуса Христа. 

Двенадцать апостолов и их миссионерская деятельность. 

Священная книга христиан. Состав Библии — Ветхий Завет и Новый Завет. Содержание 

священных книг; особое значение для христианства Нового Завета. 

Христианская жизнь. Добро и зло. Что такое грех? Ценности православной семьи. 

Богослужение в православной церкви. Крест — символ православной веры. 

Священнослужители. Таинства. Молитва. Храм — дом Божий. Традиции православного 

богослужения. Правила поведения в храме. 

Православный календарь. Великие православные праздники. История православного 

церковного календаря и его особенности. Пост. Что это такое? Православные (христианские) 

праздники: Рождество, Крещение, Пасха. Значение праздников в сохранении истории и 

традиций православия. Соотнесённость праздника с конкретным событием в истории 

христианства. Обрядовая сторона праздников. 

Проектная деятельность. Сообщения, доклады, выставки, презентации (темы по 

усмотрению учителя).Экскурсии. Православный храм. 

 

 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные результаты: 

• готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки; 

• высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 
• личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную деятельность и 

взаимодействие с её участниками. 

• основы российской гражданской идентичности, понимания особой роли 

многонациональной России в современном мире; воспитание чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; 
• уважительное отношение к своей стране, её истории, любви к родному краю, своей 

 
Тематическое планирование 

№ Тема Количество 
часов  

Вводная (инвариантная) часть курса - 17 часов 
 

1 Россия — многонациональная держава 4 ч 
2 Когда люди объединяются 1 ч 

 

3 Культура каждого народа неповторима 2 ч 
4 Войдём в храм: культура, рождённая религией 5 ч 
5 Народные и религиозные праздники 2 ч 
6 Какие ценности есть у человечества 3 ч 
 

Основы православной культуры - 18 ч 
 

1 Православие — традиционная религия России 2 ч 
2 Вклад православия в развитие русской культуры 1 ч 
3 Бог — создатель мира 2 ч 
4 Сын Божий Иисус Христос 4 ч 
5 Апостолы — ученики Иисуса Христа 1 ч 
6 Священная книга христиан 1 ч 
7 Христианская жизнь 2 ч 
8 Богослужение в Русской Православной Церкви 2 ч 
9 Православный календарь. Великие православные праздники 2 ч 

10 Резерв 1 ч 
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семье, гуманное отношение, толерантность к людям независимо от возраста, 
национальности, вероисповедания; 

• принятие норм нравственного поведения в природе, обществе, правильного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

• эстетические потребности, ценности и чувства 

Метапредметные результаты: 

• владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование 

речевых средств для решения задач общения с учётом особенностей собеседников и 

ситуации общения; 

• овладение навыками чтения и осмысления текстов различных стилей и жанров, в том 

числе религиозного характера; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, построения 

рассуждений; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных 

видов и жанров; 

• умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей. 

Предметные результаты: 

• осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, отдельных особенностях традиционных религий России; 

• использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

способность к работе с информацией, представленной разными средствами; 

• расширение кругозора и культурного опыта, формирование умения воспринимать мир не 

только рационально, но и образно. 

Обучающиеся научатся: 

• воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; 

•  выделять и формулировать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных 

текстов; 

• анализировать общность тем и главных мыслей в произведениях фольклора, 

литературных и религиозных текстах; 

•  оценивать свои поступки, поступки героев литературных произведений и реальных лиц, 

высказывания известных личностей, исходя из знания правил нравственности и этики; 

намечать способы саморазвития; 

• высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) 

поведения человека; 

• участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства; 

• описывать впечатления, возникающие от восприятия художественного текста, 

произведения живописи, иконописи; 

• создавать словесный портрет героя по его изображению; 

• работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей. 

Содержание учебного предмета 

Вводная (инвариантная) часть курса. Россия — многонациональная держава. Родина — 

место, где человек родился, живёт, где жили его предки. Россия — наша Родина. Россия, 

объединившая более 100 разных народов. Общее прошлое народов России. Конституция РФ — 

основной закон, гарантирующий равноправие и самоопределение входящих в её состав народов, 

а также право на сохранение каждым народом родного языка и культуры. Русский язык — 

государственный язык России. 

Как всё начиналось. История объединения славянских и неславянских земель (общее 

представление). Север, Поволжье, Северный Кавказ, Сибирь и Дальний Восток. Исторические 

примеры дружбы людей разных национальностей и уровней культуры. 

Когда люди объединяются. Защита Отечества — долг гражданина вне зависимости от его 

национальности, вероисповедания. Великая Отечественная война — пример исполнения 

патриотического долга гражданами многонациональной страны. Подвиги воинов — 
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представителей разных народов. 

Многообразие культур народов России. Своеобразие культуры каждого народа. Жизнь и 

быт народов, населяющих Россию. Культурные традиции разных народов Российской 

Федерации: особенности жилища, одежды, питания. Дружественные 

отношения народов России. Известные писатели, деятели искусства — представители разных 

народов. 

Культура, рождённая религией. Традиционные религии России: православие, ислам, 

иудаизм, буддизм. Особенности разных вероисповеданий (храм, служба, атрибуты). 

Народные и религиозные праздники народов России: Новый год, Рождество, Пасха, 

Джума, Курбан-байрам, Мавлид, Навруз, Шаббат, Пурим, Весак, Цаган Сар. Традиции, 

связанные с народными и религиозными праздниками. 

Что объединяет разные народы. Какие ценности есть у человечества. Правила поведения 

в обществе, их возникновение. Становление общечеловеческих ценностей: что относится к 

общечеловеческим законам нравственности. Доброта, справедливость, честность, почитание 

родителей, преданность, терпимость — моральные качества, которые ценят все народы. 

Независимость нравственных правил поведения от национальности, вероисповедания. 

Примеры следования общечеловеческим ценностям в реальной жизни. Следование 

общечеловеческим ценностям в представлениях разных религий. 

Общечеловеческие ценности в фольклоре разных народов (пословицы, сказки, легенды), в 

светской и религиозной художественной литературе, произведениях живописи. Последствия 

несоблюдения нравственных ценностей. 

Проектная деятельность (по выбору учителя). Сообщения-презентации на темы «Чему 

учит книга «Домострой» XIV века»; «Литературно-педагогический памятник XVIII века 

«Юности честное зерцало»; «Правила поведения, отражённые в народных сказках»; «Чему учат 

пословицы и поговорки»; «Чести человек не кинет, хоть головушка сгинет». 

Основы исламской культуры. Ислам — мировая религия. Понятия «ислам», 

«мусульманин». Где возник ислам. Ислам в современном мире. Мекка — религиозная столица 

ислама. 

Ислам в России. История распространения ислама в России. Мероприятия Екатерины II по 

встраиванию мусульманского сообщества в систему государственного устройства империи. 

Положение ислама в современной России. Места проживания мусульман в нашей стране. 

«Нет Бога, кроме Аллаха...». Аллах — единый, единственный и всемогущий Бог. Аллах 

вечен, Он создал мир, землю и всё, что есть на ней. Аллах — первоначало всего, высший судья 

(судия). 

Пророки — избранники Аллаха. Пророк Ибрахим и Кааба. Мухаммад — последний пророк 

Аллаха. Жизнь и деятельность Мухаммада. Нравственная ценность его высказываний и 

назиданий. 

Основы ислама. Пять основных предписаний (столпов) ислама. Обязанности 

мусульманина: свидетельство веры, молитва, соблюдение поста, благотворительный налог. 

Паломничество (хадж) — показатель искренней преданности верующего, одно из наилучших 

деяний для мусульманина, очищающее его от грехов. Дозволенное и запретное в ис ламе. 

Коран и Сунна. Коран (собрание боговдохновенных изречений пророка Мухаммада) — 

Священное Писание, главная книга ислама. Сунна (собрание рассказов (хадисов), содержащих 

описания поступков и высказываний пророка Мухаммада) — Священное Предание ислама. 

Чему учит ислам. Мусульманин — пример добродетели. Главные добродетели ислама: 

миролюбие, добро, трудолюбие. Нравственные нормы и правила ислама. Примеры 

добродетелей у мусульман. 

«Место, где совершаются земные поклоны.». Особенности внешнего вида и внутреннего 

убранства мечети (минареты, растительный орнамент храма, отсутствие изображений человека 

и животных). Лучшие образцы мечетей в мире и России. Правила поведения в мечети. 

«Искусство ислама». Каллиграфия. Арабеска. Искусство изготовления ковров. 

Художественное ремесло. 

Мусульманская семья. Заповеди ислама о семье и семейной жизни. Быт исламской семьи. 

Культура питания мусульман. Традиционная одежда мусульманок. 

Праздники в исламе. Роль, значение, функции, особенности основных исламских 

праздников. Праздник разговения — Ураза-байрам. Праздник жертвоприношения — Курбан-
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байрам. День рождения пророка. Праздник в память о чудесном вознесении пророка Мухаммада 

к престолу Аллаха — Раджаб-байрам. Особенности исламского календаря. 

Проектная деятельность. Сообщения, доклады, выставки, презентации (темы по 

усмотрению учителя) в соответствии с изучаемым материалом. 

Экскурсии. Мечеть. 

Тематическое планирование 

 

Модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные результаты: 

• готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки; 

• высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 
• личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную деятельность и 

взаимодействие с её участниками. 

• основы российской гражданской идентичности, понимания особой роли 

многонациональной России в современном мире; воспитание чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; 

• уважительное отношение к своей стране, её истории, любви к родному краю, своей 

семье, гуманное отношение, толерантность к людям независимо от возраста, 

национальности, вероисповедания; 

• принятие норм нравственного поведения в природе, обществе, правильного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

• эстетические потребности, ценности и чувства 

Метапредметные результаты: 

• владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование 

речевых средств для решения задач общения с учётом особенностей собеседников и 

ситуации общения; 

• овладение навыками чтения и осмысления текстов различных стилей и жанров, в том 

числе религиозного характера; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, построения 

рассуждений; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных 

№ Тема Количество 
часов  

Вводная (инвариантная) часть курса - 17 часов 
 

1 Россия — многонациональная держава 4 ч 
2 Когда люди объединяются 1 ч 
3 Культура каждого народа неповторима 2 ч 
4 Войдём в храм: культура, рождённая религией 5 ч 
5 Народные и религиозные праздники 2 ч 
6 Какие ценности есть у человечества 3 ч 
7 Что объединяет разные народы 1 ч 
8 Проектная деятельность 1 ч 
 

Основы исламской культуры - 18 часов 
 

1 Ислам — мировая религия 1 ч 
2 Ислам в России 1 ч 
3 «Нет Бога, кроме Аллаха...» 1 ч 
4 Пророки — избранники Аллаха 2 ч 
5 Основы ислама 2 ч 
6 Коран и Сунна 2 ч 
7 Чему учит ислам 2 ч 
8 «Место, где совершаются земные поклоны.» 1 ч 
9 Искусство ислама 2 ч 
10 Мусульманская семья. Традиционная одежда мусульман 2 ч 
11 Праздники в исламе 1 ч 

12 Резерв 1 ч 
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видов и жанров; 
• умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей. 

Предметные результаты: 

• осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, отдельных особенностях традиционных религий России; 

• использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

способность к работе с информацией, представленной разными средствами; 

• расширение кругозора и культурного опыта, формирование умения воспринимать мир не 

только рационально, но и образно. 

Обучающиеся научатся: 

• воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; 

•  выделять и формулировать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных 

текстов; 

• анализировать общность тем и главных мыслей в произведениях фольклора, 

литературных и религиозных текстах; 

•  оценивать свои поступки, поступки героев литературных произведений и реальных лиц, 

высказывания известных личностей, исходя из знания правил нравственности и этики; 

намечать способы саморазвития; 

• высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) 

поведения человека; 

• участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства; 

• описывать впечатления, возникающие от восприятия художественного текста, 

произведения живописи, иконописи; 

• создавать словесный портрет героя по его изображению; 

• работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей. 

Содержание учебного предмета 

Вводная (инвариантная) часть курса. Россия — многонациональная держава. Родина — 

место, где человек родился, живёт, где жили его предки. Россия — наша Родина. Россия, 

объединившая более 100 разных народов. Общее прошлое народов России. Конституция РФ — 

основной закон, гарантирующий равноправие и самоопределение входящих в её состав народов, 

а также право на сохранение каждым народом родного языка и культуры. Русский язык — 

государственный язык России. 

Как всё начиналось. История объединения славянских и неславянских земель (общее 

представление). Север, Поволжье, Северный Кавказ, Сибирь и Дальний Восток. Исторические 

примеры дружбы людей разных национальностей и уровней культуры. 

Когда люди объединяются. Защита Отечества — долг гражданина вне зависимости от его 

национальности, вероисповедания. Великая Отечественная война — пример исполнения 

патриотического долга гражданами многонациональной страны. Подвиги воинов — 

представителей разных народов. 

Многообразие культур народов России. Своеобразие культуры каждого народа. Жизнь и 

быт народов, населяющих Россию. Культурные традиции разных народов Российской 

Федерации: особенности жилища, одежды, питания. Дружественные 

отношения народов России. Известные писатели, деятели искусства — представители разных 

народов. 

Культура, рождённая религией. Традиционные религии России: православие, ислам, 

иудаизм, буддизм. Особенности разных вероисповеданий (храм, служба, атрибуты). 

Народные и религиозные праздники народов России : Новый год, Рождество, Пасха, 

Джума, Курбан-байрам, Мавлид, Навруз, Шаббат, Пурим, Весак, Цаган Сар. Традиции, 

связанные с народными и религиозными праздниками. 

Что объединяет разные народы. Какие ценности есть у человечества. Правила поведения 

в обществе, их возникновение. Становление общечеловеческих ценностей: что относится к 

общечеловеческим законам нравственности. Доброта, справедливость, честность, почитание 

родителей, преданность, терпимость — моральные качества, которые ценят все народы. 

Независимость нравственных правил поведения от национальности, вероисповедания. 
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Примеры следования общечеловеческим ценностям в реальной жизни. Следование 

общечеловеческим ценностям в представлениях разных религий. 

Общечеловеческие ценности в фольклоре разных народов (пословицы, сказки, легенды), в 

светской и религиозной художественной литературе, произведениях живописи. Последствия 

несоблюдения нравственных ценностей. 

Проектная деятельность (по выбору учителя). Сообщения-презентации на темы «Чему 

учит книга «Домострой» XIV века»; «Литературно-педагогический памятник XVIII века 

«Юности честное зерцало»; «Правила поведения, отражённые в народных сказках»; «Чему учат 

пословицы и поговорки»; «Чести человек не кинет, хоть головушка сгинет». 

Основы мировых религиозных культур. Религиозная культура. Что такое религия. Чем 

верующий человек отличается от атеиста. Три мировые религии: христианство, ислам, буддизм. 

Общечеловеческие ценности в различных религиозных учениях (оживление имеющихся 

представлений). 

Христианство — мировая религия. Христианство —самая распространённая по числу 

последователей религия (география распространения христианства). Возникновение 

христианства. Главные ветви христианства: католицизм, православие, протестантизм. 

Сын Божий Иисус Христос. Земная жизнь Иисуса Христа в сюжетах фресок Джотто. 

Важнейшие события земной жизни Иисуса Христа: рождение, крещение, проповедническая 

деятельность, мученическая смерть, воскресение и вознесение. Нагорная проповедь Иисуса 

Христа. Ученики и последователи Иисуса Христа. Двенадцать апостолов и их миссионерская 

деятельность. Предательство Иуды Искариота. 

Священная книга христиан. Библия: Ветхий Завет и Новый Завет. Содержание священных 

книг; особое значение для христианства Нового Завета. 

Православие в России. Роль православия в развитии образования и культуры русского 

народа. Монастыри. Троице Сергиева лавра. Преподобный Сергий Радонежский. 

Православный храм. Православный храм, особенности его архитектуры, внешнего и 

внутреннего убранства. Примеры известных православных храмов на территории России. 

Правила поведения в храме. Православное богослужение. 

Ценности христианской семьи. Таинство брака. Секреты христианской семьи. 

Христианские праздники. Православный календарь. Крещение. Благовещение. 

Ислам — мировая религия. Понятия «ислам», «мусульманин». Ислам в России. История 

распространения ислама в России. 

Чему учит ислам. Аллах — единый, единственный и всемогущий Бог. Аллах вечен, Он — 

создатель мира, первоначало всего, высший судья (судия). Пять основных предписаний 

(столпов) ислама. Обязанности мусульманина: свидетельство веры, молитва, соблюдение поста, 

благотворительный налог, паломничество. Дозволенное и запретное в исламе. 

Пророки ислама. Мухаммад — последний пророк Аллаха. Жизнь и деятельность 

Мухаммада. 

Главная книга ислама. Коран — главная книга ислама. Нравственные нормы и правила 

ислама. Главные добродетели ислама: веротерпимость и миролюбие, 

доброжелательность, трудолюбие. Сунна. Пророк Мухаммад — пример благочестия. 

«Место, где совершаются земные поклоны...». Особенности внешнего вида и внутреннего 

убранства мечети. Правила поведения в мечети. 

Ислам о семье и семейной жизни. Отношения между членами семьи. 

Особенности исламского искусства. Запрет на изображение человека. Каллиграфия. 

Арабеска. Художественное ремесло. 

Праздники в исламе. Праздник разговения — Ураза байрам. Исламский календарь. 

Буддизм — мировая религия. Родина буддизма. Народы, исповедующие буддизм. 

Буддизм в России. 

Кто основал буддизм? Сиддхартха Гаутама — основатель буддизма. Жизнь и 

деятельность Будды. Оформление канона священных книг. «Три корзины» учения. 

Чему учит буддизм. Колесо сансары. «Благородный восьмеричный путь». Лама — 

буддийский учитель. 

Буддийские храмы и монастыри. Архитектурные особенности буддийских храмов, их 

внутреннее убранство. Ступы. Хурулы, дацаны и хурээ — буддийские храмы Калмыкии, 

Бурятии и Тувы. Правила поведения в буддийском храме. 
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Семья — это доверие и любовь. Основы, на которых строится буддийская семья. 

Буддийские праздники. Особенности и традиции их проведения. Буддийский календарь. 

Проектная деятельность. Темы (на выбор): «Календари разных религий», «Религии о 

семье и правилах семейных взаимоотношений», «Праздники в разных религиях». 

Экскурсии: к православному, исламскому, буддийскому храму. 

Тематическое планирование 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные результаты: 

• готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки; 

• высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

• личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную деятельность и 

взаимодействие с её участниками. 

• основы российской гражданской идентичности, понимания особой роли 

многонациональной России в современном мире; воспитание чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; 
• уважительное отношение к своей стране, её истории, любви к родному краю, своей 

семье, гуманное отношение, толерантность к людям независимо от возраста, 
национальности, вероисповедания; 

• принятие норм нравственного поведения в природе, обществе, правильного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

• эстетические потребности, ценности и чувства 

Метапредметные результаты: 

• владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование 

речевых средств для решения задач общения с учётом особенностей собеседников и 

ситуации общения; 

• овладение навыками чтения и осмысления текстов различных стилей и жанров, в том 

№ Тема 
Количество 

часов 
 

Вводная (инвариантная) часть курса - 17 часов 
 

1 Россия — многонациональная держава 4 ч 
2 Когда люди объединяются 1 ч 
3 Культура каждого народа неповторима 2 ч 
4 Войдём в храм: культура, рождённая религией 5 ч 
5 Народные и религиозные праздники 2 ч 
6 Какие ценности есть у человечества 3 ч 
7 Что объединяет разные народы 1 ч 
8 Проектная деятельность 1 ч 
 

Основы мировых религиозных культур - 18 часов 
 

1 Религиозная культура 2 ч 

2 Христианство — мировая религия. Сын Божий Иисус Христос. 
Священная книга христиан 

2 ч 

3 Православие в России 1 ч 
4 Православный храм 1 ч 
5 Ценности христианской семьи 1 ч 
6 Христианские праздники 1 ч 
7 Ислам — мировая религия. Чему учит ислам 1 ч 

8 
Пророки ислама. Г лавная книга ислама. «Место, где совершаются земные 
поклоны...» 

2 ч 

9 Ислам о семье и семейной жизни. Особенности исламского искусства. 
Праздники в исламе 

2 ч 

10 
Буддизм —мировая религия. Кто основал буддизм? Чему учит буддизм. 
Буддийские храмы и монастыри 

3 ч 

11 Семья — это доверие и любовь. Буддийские праздники 1 ч 

12 Резерв 1 ч 
 

Модуль «Основы светской этики» 
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числе религиозного характера; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, построения 

рассуждений; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог, излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов и жанров; 

• умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей. 

Предметные результаты: 

• осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, отдельных особенностях традиционных религий России; 

• использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

способность к работе с информацией, представленной разными средствами; 

• расширение кругозора и культурного опыта, формирование умения воспринимать мир не 

только рационально, но и образно. 

Обучающиеся научатся: 

• воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; 

•  выделять и формулировать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных 

текстов; 

• анализировать общность тем и главных мыслей в произведениях фольклора, 

литературных и религиозных текстах; 

•  оценивать свои поступки, поступки героев литературных произведений и реальных лиц, 

высказывания известных личностей, исходя из знания правил нравственности и этики; 

намечать способы саморазвития; 

• высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) 

поведения человека; 

• участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства; 

• описывать впечатления, возникающие от восприятия художественного текста, 

произведения живописи, иконописи; 

• создавать словесный портрет героя по его изображению; 

• работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей. 

Содержание учебного предмета 

Вводная (инвариантная) часть курса. Россия — многонациональная держава. Родина — 

место, где человек родился, живёт, где жили его предки. Россия — наша Родина. Россия, 

объединившая более 100 разных народов. Общее прошлое народов России. Конституция РФ — 

основной закон, гарантирующий равноправие и самоопределение входящих в её состав народов, 

а также право на сохранение каждым народом родного языка и культуры. Русский язык — 

государственный язык России. 

Как всё начиналось. История объединения славянских и неславянских земель (общее 

представление). Север, Поволжье, Северный Кавказ, Сибирь и Дальний Восток. Исторические 

примеры дружбы людей разных национальностей и уровней культуры. 

Когда люди объединяются. Защита Отечества — долг гражданина вне зависимости от его 

национальности, вероисповедания. Великая Отечественная война — пример исполнения 

патриотического долга гражданами многонациональной страны. Подвиги воинов — 

представителей разных народов. 

Многообразие культур народов России. Своеобразие культуры каждого народа. Жизнь и 

быт народов, населяющих Россию. Культурные традиции разных народов Российской 

Федерации: особенности жилища, одежды, питания. Дружественные 

отношения народов России. Известные писатели, деятели искусства — представители разных 

народов. 

Культура, рождённая религией. Традиционные религии России: православие, ислам, 

иудаизм, буддизм. Особенности разных вероисповеданий (храм, служба, атрибуты). 

Народные и религиозные праздники народов России: Новый год, Рождество, Пасха, 

Джума, Курбан-байрам, Мавлид, Навруз, Шаббат, Пурим, Весак, Цаган Сар. Традиции, 

связанные с народными и религиозными праздниками. 
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Что объединяет разные народы. Какие ценности есть у человечества. Правила поведения 

в обществе, их возникновение. Становление общечеловеческих ценностей: что относится к 

общечеловеческим законам нравственности. Доброта, справедливость, честность, почитание 

родителей, преданность, терпимость — моральные качества, которые ценят все народы. 

Независимость нравственных правил поведения от национальности, вероисповедания. 

Примеры следования общечеловеческим ценностям в реальной жизни. Следование 

общечеловеческим ценностям в представлениях разных религий. 

Общечеловеческие ценности в фольклоре разных народов (пословицы, сказки, легенды), в 

светской и религиозной художественной литературе, произведениях живописи. Последствия 

несоблюдения нравственных ценностей. 

Проектная деятельность (по выбору учителя). Сообщения-презентации на темы «Чему 

учит книга «Домострой» XIV века»; «Литературно-педагогический памятник XVIII века 

«Юности честное зерцало»; «Правила поведения, отражённые в народных сказках»; «Чему учат 

пословицы и поговорки»; «Чести человек не кинет, хоть головушка сгинет». 

Основы светской этики. Содержание обучения 

Чему учит этика. Человек как член общества. Нравственная ответственность перед 

другими людьми, обществом, государством, самим собой. Истоки этики. 

Этика светская и религиозная. Сходство и различия между ними. Нравы, нравственность, 

мораль, добродетели (общая характеристика). Доброе отношение и уважение к представителям 

разных религий. 

Любовь к Родине — высшее нравственное чувство. Семья — первая любовь человека. 

Дом согревает не печь, а любовь и согласие. Семейные отношения. 

Труд на благо Родины. Зачем человек трудится? Верность делу, трудолюбие, 

ответственность — нравственные качества человека. Общественно полезный труд. Примеры 

трудовой доблести граждан России. Самоотверженность. Защита Родины — долг гражданина! 

Патриотизм как проявление любви к Родине. Примеры патриотизма российских граждан 

(страницы истории). Нравственные качества, присущие патриоту: чувство долга, 

справедливость, мужество, смелость. Воинская честь и доблесть. 

Человек и природа. Природа — естественная среда обитания человека. Бережное 

отношение к природе — показатель культуры и нравственности человека. 

О добродетелях и пороках. Добродетели и пороки. Добродетель как правильный склад 

человеческой души, нравственная красота. Порок как противоположность добродетели. 

Добродетели характера: умение и желание поступать в соответствии с общественными 

нормами. Сострадание и равнодушие. Щедрость и милосердие. Бескорыстие. 

Благотворительность. Справедливость. Честность как нежелание совершать подлые поступки, 

обманывать, лгать, приспосабливаться к любым обстоятельствам. Порядочность как проявление 

честности, невозможность совершать аморальные поступки. Жадность — недостойное качество 

человека. 

Зависть — путь к вражде. Доброта, доброжелательность, терпимость, отзывчивость — 

качества гуманного человека. 

Совесть — наших дел свидетель и судья! Совесть как ответственность за свои поступки и 

нравственный выбор. «Разговор с совестью» — путь нравственного самосовершенствования. 

Стыд — эмоциональная оценка своих проступков. 

Поговорим об этикете. Этикетное поведение как выполнение установленных норм и 

правил в различных ситуациях. Этикет общения: правила поведения во время разговора с 

незнакомыми, близкими, старшими, малышами. Соблюдение этикета в общественных местах, 

учреждениях культуры, в гостях. Деловой этикет школьника. История развития этикета в 

России. Первые книги об этикете в России. 

Этикет внешнего вида, одежды. Как вести себя в гостях. Правила столового этикета. 

Праздник как одна из форм исторической памяти. 

Проектная деятельность: сообщения, доклады, презентации на темы, 

предложенные 

учителем. 
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Тематическое планирование 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 
Составлена на основе авторской программы Изобразительное искусство. 

«Школа России».  Б.М. Неменский  М.:Просвещение,2015г. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, 

1 класс, 1 дополнительный класс 

Личностные результаты: 

• целостное, гармоничное восприятие мира; 

• интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями; 

• умение формулировать, осознавать, передавать свое настроение, впечатление от 

увиденного в природе, в окружающей действительности; 

• способность выражать свои чувство, вызванные состоянием природы; 

• способность различать звуки окружающего мира (пение птиц, шум ветра и деревьев, 

стук дождя, жужжание насекомых, уличный гул, различные звуки машин, голоса 

людей в доме, в школе, в лесу) 

• представление о ом, что у каждого живого существа свое жизненное пространство; 

• самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы (задание) 

и выделение ее этапов; 

• умение доводить работу до конца; 

• способность предвидеть результат своей деятельности; 

• адекватная оценка результатов своей деятельности; 

• способность работать в коллективе; 

• умение работать индивидуально и в малых группах; 

• готовность слушать собеседника, нести диалог, аргументированно отстаивать 

собственное мнение. 

Метапредметные результаты: 

• постановка учебной задачи и контроль её выполнения (умение доводить дело до 

конца); 

• принятие и удержание цели задания в процессе его выполнения; 

№ Тема 
Количество 

часов 
 

Вводная (инвариантная) часть курса - 17 часов 
 

1 Россия — многонациональная держава 4 ч 
2 Когда люди объединяются 1 ч 
3 Культура каждого народа неповторима 2 ч 
4 Войдём в храм: культура, рождённая религией 5 ч 
5 Народные и религиозные праздники 2 ч 
6 Какие ценности есть у человечества 3 ч 
7 Что объединяет разные народы 1 ч 
8 Проектная деятельность 1 ч 
 Основы светской этики - 18 часов  

1 Чему учит этика 1 ч 
2 Этика светская и религиозная 1 ч 
3 Любовь к Родине — высшее нравственное чувство 1 ч 
4 Семья —первая любовь человека. «Дом согревает не печь, а любовь и 

согласие» 
1 ч 

5 Труд на благо Родины 1 ч 
 

6 Защита Родины — долг гражданина 1 ч 

7 Человек и природа 2 ч 
8 О добродетелях и пороках 4 ч 
9 Совесть — наших дел свидетель и судья! 1 ч 
10 Поговорим об этикете 4 ч 

11 Резерв 1 ч 
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• самостоятельная мотивация учебно-познавательного процесса; 

• самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы (задания) 

и выделение её этапов; 

• умение проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в 

соответствии с предлагаемой учебной задачей; 

• умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на 

основе приобретённых знаний; 

• умение применять приобретённые знания по одному предмету при изучении других 

общеобразовательных дисциплин; 

• умение выполнять по образцу и самостоятельно действия при решении отдельных 

учебно-творческих задач; 

• умение проводить самостоятельные исследования; 

• умение проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в 

соответствии с предлагаемой учебной задачей; 

• умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на 

основе приобретённых знаний; 

• умение находить нужную информацию в Интернете; 

• участие в тематических обсуждениях и выражение своих предложений; 

• умение формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным смысловым 

(логическим) содержанием; 
• обогащение словарного запаса, развитие умения описывать словами характер звуков, 

которые «живут» в различных уголках природы, понимать связь между звуками в 
музыкальном произведении, словами в поэзии и прозе; 

• умение пересказывать небольшие тексты (сказки, рассказы), вычленять сюжет, 

сочинять собственный сюжет, создавать мини-рассказы по своему сюжету; 

• понимание и передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, прочитанного 

(в музыке, литературе, народной речи, разных видах и жанрах искусства); 

• умение сопоставить события, о которых идёт речь в произведении, с собственным 

жизненным опытом, выделение общего и различного между ними; 

• умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в 

сказках, орнаменте оформлении жилища, в обустройстве дома в целом. 

Предметные результаты: 

• представления об искусстве, о связи искусства с действительностью и умение 

объяснить это на доступном возрасту уровне; 

• умение анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, которое 

они вызывают, элементарно оценивать их с точки зрения эмоционального 

содержания; 

• умение сравнивать описания, произведения искусства на одну тему; 

• способность обосновывать своё суждение, подбирать слова для характеристики своего 

эмоционального состояния и героя произведения искусства; 

• умение высказывать предположения о сюжете по иллюстрации (самостоятельное 

развитие сюжета) рассказывать о своём любимом произведении искусства, герое, 

картине, спектакле, книге; 

• умение фиксировать своё эмоциональное состояние, возникшее во время восприятия 

произведения искусства; 

• сформированность представлений о природном пространстве и архитектуре разных 

народов; сформированность представлений о связи архитектуры с природой, знаний 

архитектурных памятников своего региона, их истории; 

• активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека; 

• понимание влияния природного окружения на художественное творчество и 

понимание природы как основы всей жизни человечества; 

• понимание зависимости народного искусства от природных и климатических 

особенностей местности, его связи с культурными традициями, мировоззрением 

народа; 

• умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в 
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сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом; 

• умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искусства — 

словесном, изобразительном, пластическом, музыкальном; 

• умение развивать предложенную сюжетную линию (сочинение общей сказки, пьесы и 

т. п.); 

• навыки использования средств компьютерной графики в разных видах творческой 

деятельности; 

• умение выражать в беседе своё отношение к произведениям разных видов искусства 

(изобразительного, музыкального; хореографии, литературы), понимать специфику 

выразительного языка каждого из них; 

• умение выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла; 

• умение сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к разным видам и 

жанрам искусства; 

• умение распознавать выразительные средства, использованные автором для 

создания художественного образа, выражения идеи произведения; 

• умение использовать элементы импровизации для решения творческих задач. 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир) 

Наблюдение окружающего предметного мира и мира природы, явлений природы и создание на 

основе этого наблюдения художественного образа. Создание цветовых композиций на передачу 

характера светоносных стихий в природе. Приёмы работы красками и кистью. Использование в 

работе тонированной бумаги и разнообразных материалов. Выбор материалов и инструментов 

для изображения. Передача в цвете своего настроения, впечатления от увиденного в природе, 

окружающей действительности. Изображение по памяти и представлению. Гармоничное 

заполнение всей изобразительной плоскости. Обсуждение картин, выполненных детьми: 

особенности работы на листе бумаги. Передача в рисунке направления: вертикально, 

горизонтально, наклонно. Проведение различных линий графическими материалами. 

Наблюдение за разнообразием цвета, форм и настроений в природе и окружающей 

действительности и передача их в рисунке. Использование элементарных правил композиции: 

главный элемент, его выделение цветом и формой. Представление о том, что у каждого живого 

существа своё жизненное пространство, передача 1-го в рисунке. Представление о набросках и 

зарисовках. Получение сложных цветов путём смешения двух красок. Выполнение этюдов в 

пластилине или глине по памяти и наблюдению. Создание коллективных композиций из 

вылепленных игрушек. Изображение предметов в рельефном пространстве: ближе — ниже, 

дальше — выше. Передача простейшей плановости пространства и динамики (лепка в рельефе с 

помощью стеки). Освоение техники лепки из целого куска (глины, пластилина). Передача в 

объёме характерных форм игрушек по мотивам народных промыслов. Создание коллективных 

композиций. Работа с готовыми формами. Овладение графическими материалами: карандашом, 

фломастером и др. Создание несложного орнамента из элементов, подсмотренных в природе. 

Работа с палитрой и гуашевыми красками. 

Развитие фантазии и воображения Импровизация в цвете, линии, объёме в процессе 

восприятия музыки, поэтического слова. Отображение контраста и нюанса в рисунке. Создание 

цветовых композиций по ассоциации с музыкой. Передача в слове характера звуков, которые 

«живут» в данном уголке природы. Передача движения и на - строения в рисунке. Наблюдение 

за объектами окружающего мира. Создание творческих работ по фотоматериалам и на основе 

собственных наблюдений. Импровизация на темы контраста и нюанса (сближенные цветовые 

отношения). Сравнение с контрастом и нюансом в музыке и танце, слове. Проведение 

самостоятельных исследований на тему «Цвет и звук». Передача динамики, настроения, 

впечатления в цветовых композициях без конкретного изображения. Связь между звуками в 

музыкальном произведении, словами в поэзии и прозе. Звуки природы (пение птиц, шум ветра и 

деревьев, стук дождя, падающей воды, жужжание насекомых и др.) и окружающего мира (шум 

на улице, различные звуки машин, голоса людей в доме, в школе, в лесу). Передача в слове 

своих впечатлений, полученных от восприятия скульптурных форм. Работа с крупными 

формами. Конструирование замкнутого пространства с использованием больших готовых форм. 
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Конструирование из бумаги и создание народной игрушки из ниток и ткани. Создание 

композиции по мотивам литературных произведений. 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

(музейная педагогика) Представление об изобразительном искусстве, связи искусства с 

действительностью. Участие в обсуждении тем «Какие бывают художники — живописцы, 

скульпторы, графики?», «Что и как изображает художник-живописец и художник-скульп-

тор?». Материалы и инструменты разных художников — живописца, графика, прикладника, 

архитектора, художника. Различие жанров изобразительного искусства. Эмоциональная 

оценка и образная характеристика произведений художника. Выражение своего эстетического 

отношения к работе. Наблюдение, восприятие и эмоциональная оценка картины, рисунка, 

скульптуры, декоративных украшений изделий прикладного ис - кусства. Проведение 

коллективных исследований по творчеству художников. Представление об особенностях 

работы скульптура, архитектора, игрушечника, дизайнера. Понятия «форма», «силуэт», 

«пропорции», «динамика в скульптуре». Роль и значение музея. Комментирование 

видеофильмов, книг по искусству. Выполнение зарисовок по впечатлению от экскурсий, 

создание композиций по мотивам увиденного. 

Тематическое планирование 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 2 класс 
Личностные результаты: 

• целостное, гармоничное восприятие мира; 
• интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями; 
• умение формулировать, осознавать, передавать свое настроение, впечатление от 

увиденного в природе, в окружающей действительности; 

• способность выражать свои чувство, вызванные состоянием природы; 

• способность различать звуки окружающего мира (пение птиц, шум ветра и 

деревьев, стук дождя, жужжание насекомых, уличный гул, различные звуки машин, 

голоса людей в доме, в школе, в лесу) 

• представление о ом, что у каждого живого существа свое жизненное пространство; 

• самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы (задание) и 

выделение ее этапов; 

• умение доводить работу до конца; 

• способность предвидеть результат своей деятельности; 

• адекватная оценка результатов своей деятельности; 

• способность работать в коллективе; 

• умение работать индивидуально и в малых группах; 

• готовность слушать собеседника, нести диалог, аргументированно отстаивать 

собственное мнение. 

Метапредметные результаты: 

• постановка учебной задачи и контроль её выполнения(умение доводить дело до 

конца); 

• принятие и удержание цели задания в процессе его выполнения; 
• самостоятельная мотивация учебно-познавательного процесса; 

• самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы (задания) и 

выделение её этапов; 

• умение проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в 

соответствии с предлагаемой учебной задачей; 

• умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на 

№ Тема 
Количество 

часов 
 

1 класс, 1 дополнительный класс - 33 часа 
 

1 
Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 
художественную форму ( изобразительное искусство и окружающий 
мир) 

16 ч 

2 Развитие фантазии и воображения 11 ч 
3 Художественно-образное восприятие изобразительного искусства 

(музейная педагогика) 
6 ч 
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основе приобретённых знаний; 

• умение применять приобретённые знания по одному предмету при изучении других 

общеобразовательных дисциплин; 

• умение выполнять по образцу и самостоятельно действия при решении отдельных 

учебно-творческих задач; 

• умение проводить самостоятельные исследования; 

• умение проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в 

соответствии с предлагаемой учебной задачей; 

• умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на 

основе приобретённых знаний; 

• умение находить нужную информацию в Интернете; 

• участие в тематических обсуждениях и выражение своих предложений; 

• умение формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным смысловым 

(логическим) содержанием; 

• обогащение словарного запаса, развитие умения описывать словами характер звуков, 

которые «живут» в различных уголках природы, понимать связь между звуками в 

музыкальном произведении, словами в поэзии и прозе; 

• умение пересказывать небольшие тексты (сказки, рассказы), вычленять сюжет, 

сочинять собственный сюжет, создавать мини-рассказы по своему сюжету; 

• понимание и передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, прочитанного 

(в музыке, литературе, народной речи, разных видах и жанрах искусства); 

• умение сопоставить события, о которых идёт речь в произведении, с собственным 

жизненным опытом, выделение общего и различного между ними; 

• умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, 

орнаменте оформлении жилища, в обустройстве дома в целом. 

Предметные результаты: 

• сформированность представлений об искусстве, о связи искусства с действительностью 

и умение объяснить это на доступном возрасту уровне; 

• умение анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, которое они 

вызывают, элементарно оценивать их с точки зрения эмоционального содержания; 

• умение сравнивать описания, произведения искусства на одну тему; 

• способность обосновывать своё суждение, подбирать слова для характеристики своего 

эмоционального состояния и героя произведения искусства; 
• умение высказывать предположения о сюжете по иллюстрации (самостоятельное 

развитие сюжета) рассказывать о своём любимом произведении искусства, герое, 
картине, спектакле, книге; 

• .умение фиксировать своё эмоциональное состояние, возникшее во время восприятия 

произведения искусства; 

• сформированность представлений о природном пространстве и архитектуре разных 

народов; сформированность представлений о связи архитектуры с природой, знаний 

архитектурных памятников своего региона, их истории; 
• активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека; 
• понимание влияния природного окружения на художественное творчество и 

понимание природы как основы всей жизни человечества; 

• понимание зависимости народного искусства от природных и климатических 

особенностей местности, его связи с культурными традициями, мировоззрением народа; 

• умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, 

орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом; 

• умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искусства — 

словесном, изобразительном, пластическом, музыкальном; 

• умение развивать предложенную сюжетную линию (сочинение общей сказки, пьесы и т. 

п.); 

• сформированность навыков использования средств компьютерной графики в разных 

видах творческой деятельности; 

• умение выражать в беседе своё отношение к произведениям разных видов искусства 
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(изобразительного, музыкального; хореографии, литературы), понимать специфику 

выразительного языка каждого из них; 

• умение выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла; 

• умение сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к разным видам и жанрам 

искусства; 

• умение распознавать выразительные средства, использованные автором для создания 

художественного образа, выражения идеи произведения; 

• умение использовать элементы импровизации для решения творческих задач. 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство», 2 класс Развитие 

дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир). Работа различными 

художественными материалами: гуашью, акварелью, карандашом, пастелью, тушью, пером, 

цветными мелками, в технике аппликации. 

Создание этюдов, быстрые цветовые зарисовки на основе впечатлений. Передача 

изменения цвета, пространства и формы в природе в зависимости от освещения: солнечно, 

пасмурно. Выражение в картине своих чувств, вызванных состоянием природы. Представление 

о художественных средствах изображения. Использование в своих работах тёплой и холодной 

гаммы цвета. Работа по представлению и воображению. Изображение предметов с натуры и 

передача в рисунке формы, фактуры, рефлекса. Представление о композиционном центре, 

предметной плоскости, первом и втором планах. Освоение и изображение в рисунке замкнутого 

пространства. Передача наглядной перспективы. Изображение (размещение) предметов в 

открытом пространстве. Представление о том, почему у каждого народа своё природное 

пространство и своя архитектура: изба, хата, юрта, яранга и др. Поиск в Интернете необходимой 

информации по искусству. Изображение по представлению и наблюдению человека в движении 

кистью от пятна без предварительного прорисовывания. Работа в разных художественных 

техниках — графике, живописи, аппликации. Передача в рисунке планов, композиционного 

центра, динамики, контраста и нюанса цвета и формы. Освоение компьютерной графики (линия, 

пятно, композиция). Использование готовых геометрических форм (коробок, упаковок) для 

создания интерьера комнаты. Представление об архитектурном проекте, создание своего 

архитектурного проекта. Сотворчество в коллективной деятельности. Использование цветной 

бумаги, готовых геометрических форм. Использование выразительных средств декоративно-

прикладного искусства. Проведение коллективных исследований. Применение в работе 

равновесия в композиции, контраста крупных и мелких форм в объёме. Цветная бумага, 

аппликация. Использование в работе симметрии, стилизации форм и цвета. Конструирование и 

создание симметричных изделий путём складывания бумаги, способами примакивания и 

вырезания из бумаги. Выполнение композиций без конкретного изображения в технике 

компьютерной графики с использованием трёх-четырёх цветов (передача симметрии, линии, 

пятна). 

Развитие фантазии и воображения. Работа с литературными произведениями при 

создании композиций по мотивам былин. Сочинение сюжетных композиций и 

иллюстрирование былин. Поиск необходимых литературных текстов через поисковую систему 

Интернет, в периодических изданиях, книгах. Использование в работе знаний о замкнутом 

пространстве. Передача в работе волшебства сказки. Создание объёмнопространственной 

композиции в технике бумажной пластики или лепки. Выполнение рабочих эскизов в 

графическом редакторе. Работа индивидуально и в малых группах. Конструирование 

несложных форм предметов в технике бумажной пластики. Использование созданных игрушек 

в театральном и кукольном представлении. Трансформация литературно-сказочных и образно-

цветовых словесных описаний и музыкальных образов в зрительно-цветовые образы. Создание 

плоскостных или глубиннопространственных композиций — карт достопримечательностей 

родного села, города, местности возле школы. Передача своих впечатлений от услышанного, 

увиденного, прочитанного — в музыке, художественном слове и народной речи (в графике, 

цвете или форме). 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

(музейная педагогика) Участие в обсуждении тем «Искусство вокруг нас» Красота форм в 
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архитектуре». Поиск в Интернете знаменитых архитектурных объектов разных стран мира. 

Объяснение понятия «средства художественной выразительности». Сравнение творческих 

манер, «языков» разных художников. Разнообразие оттенков цвета природных объектов 

(растений, зверей, птиц, насекомых). Представление о работе художника-иллюстратора. 

Участие в обсуждениях на темы и внесение своих предложений. Передача в словесных образах 

выразительности форм и цвета глиняной и деревянной игрушки. Представление об 

особенностях работы художника в театре балета, в музыкальном, кукольном, драматическом 

театрах. Общее и индивидуальное в работе разных художников. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 3 класс Личностные 
результаты: 

• целостное, гармоничное восприятие мира; 
• интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями; 
• умение формулировать, осознавать, передавать свое настроение, впечатление от 

увиденного в природе, в окружающей действительности; 
• способность выражать свои чувство, вызванные состоянием природы; 
• способность различать звуки окружающего мира (пение птиц, шум ветра и деревьев, 

стук дождя, жужжание насекомых, уличный гул, различные звуки машин, голоса 

людей в доме, в школе, в лесу) 
• представление о ом, что у каждого живого существа свое жизненное 

пространство; 
• самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы (задание) и 

выделение ее этапов; 

• умение доводить работу до конца; 

• способность предвидеть результат своей деятельности; 

• адекватная оценка результатов своей деятельности; 

• способность работать в коллективе; 

• умение работать индивидуально и в малых группах; 

• готовность слушать собеседника, нести диалог, аргументированно отстаивать 

собственное мнение. 

Метапредметные результаты: 

• постановка учебной задачи и контроль её выполнения(умение доводить дело до 

конца); 

• принятие и удержание цели задания в процессе его выполнения; 

• самостоятельная мотивация учебно-познавательного процесса; 

• самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы (задания) и 

выделение её этапов; 

• умение проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в 

соответствии с предлагаемой учебной задачей; 

• умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на 

основе приобретённых знаний; 

• умение применять приобретённые знания по одному предмету при изучении других 

общеобразовательных дисциплин; 

• умение выполнять по образцу и самостоятельно действия при решении отдельных 

учебно-творческих задач; 

• умение проводить самостоятельные исследования; 

 
Тематическое планирование 2 класс 

№ Тема 
Количеств
о 

часов 
 

2 класс - 35 часов 
 

1 
Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 
художественную форму (изобразительное искусство и окружающий 
мир) 

17 ч 

2 Развитие фантазии и воображения 11 ч 
3 Художественно-образное восприятие произведений изобразительного 

искусства (музейная педагогика) 
6 ч 

4 Резерв 1 ч 
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• умение проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в 

соответствии с предлагаемой учебной задачей; 

• умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на 

основе приобретённых знаний; 

• умение находить нужную информацию в Интернете; 

• участие в тематических обсуждениях и выражение своих предложений; 

• умение формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным смысловым 

(логическим) содержанием; 
• обогащение словарного запаса, развитие умения описывать словами характер звуков, 

которые «живут» в различных уголках природы, понимать связь между звуками в 
музыкальном произведении, словами в поэзии и прозе; 

• умение пересказывать небольшие тексты (сказки, рассказы), вычленять сюжет, 

сочинять собственный сюжет, создавать мини-рассказы по своему сюжету; 

• понимание и передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, прочитанного 

(в музыке, литературе, народной речи, разных видах и жанрах искусства); 

• умение сопоставить события, о которых идёт речь в произведении, с собственным 

жизненным опытом, выделение общего и различного между ними; 

• умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в 

сказках, орнаменте оформлении жилища, в обустройстве дома в целом. 

Предметные результаты: 

• сформированность представлений об искусстве, о связи искусства с 

действительностью и умение объяснить это на доступном возрасту уровне; 
• умение анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, которое 

они вызывают, элементарно оценивать их с точки зрения эмоционального 
содержания; 

• умение сравнивать описания, произведения искусства на одну тему; 

• способность обосновывать своё суждение, подбирать слова для характеристики своего 

эмоционального состояния и героя произведения искусства; 

• умение высказывать предположения о сюжете по иллюстрации (самостоятельное 

развитие сюжета) рассказывать о своём любимом произведении искусства, герое, 

картине, спектакле, книге; 

• умение фиксировать своё эмоциональное состояние, возникшее во время восприятия 

произведения искусства; 

• сформированность представлений о природном пространстве и архитектуре разных 

народов; сформированность представлений о связи архитектуры с природой, знаний 

архитектурных памятников своего региона, их истории; 

• активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека; 

• понимание влияния природного окружения на художественное творчество и 

понимание природы как основы всей жизни человечества; 

• понимание зависимости народного искусства от природных и климатических 

особенностей местности, его связи с культурными традициями, мировоззрением 

народа; 

• умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, 

орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом; 

• умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искусства — 

словесном, изобразительном, пластическом, музыкальном; 

• умение развивать предложенную сюжетную линию (сочинение общей сказки, пьесы и 

т. п.); 

• сформированность навыков использования средств компьютерной графики в разных 

видах творческой деятельности; 

• умение выражать в беседе своё отношение к произведениям разных видов искусства 

(изобразительного, музыкального; хореографии, литературы), понимать специфику 

выразительного языка каждого из них; 

• умение выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла; 

• умение сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к разным видам и жанрам 
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искусства; 

• умение распознавать выразительные средства, использованные автором для создания 

художественного образа, выражения идеи произведения; 

• умение использовать элементы импровизации для решения творческих задач. 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство», 3 класс Развитие 

дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир) 

Овладение основами языка живописи и графики. Передача разнообразия и красоты 

природы средствами живописи, графики. Изображение природного пейзажа в жанровых сценах, 

натюрморте, иллюстрациях. Передача ритмического своеобразия природного ландшафта с 

помощью выразительных средств изобразительного искусства. Создание цветовых графических 

композиций в технике компьютерной графики. Запечатление объектов природы с помощью 

фотоаппарата. Понимание и изображение природного ритма. Отделение главного от 

второстепенного. Выделение композиционного центра. Создание композиции на плоскости на 

заданную тему. Выбор формата в зависимости от темы и содержания. Выбор художественных 

материалов. Создание эскизов будущей работы с помощью компьютерной графики. Передача 

воздушной перспективы графическими средствами. Выбор и освоение картинной плоскости в 

зависимости от творческого замысла. Использование в работе средств компьютерной графики. 

Эксперименты с цветом: выполнение растяжек, получение новых неожиданных цветов. 

Создание плавных переходов цвета. Овладение приёмами самостоятельного составления 

натюрморта. Изображение с натуры предметов конструктивной формы. Сознательный выбор 

формата, преодоление измельчённости изображения. Передача смысловой связи предметов в 

натюрморте. Передача движения. Работа с натуры и по наблюдению. Выполнение кратких 

зарисовок (набросков) фигуры человека с натуры и по представлению в разных положениях. 

Работа в одной цветовой гамме. 

Передача объёма графическими средствами. Передача формы предмета с помощью 

штриха. Передача контраста и нюанса в объёме (лепка из глины или пластилина). Освоение 

профессиональной лепки. Создание объёмно-пространственной композиции. Передача ритма и 

динамики при создании художественного образа. Создание эскизов архитектурных сооружений 

на основе природных форм (по описанию в сказках). Выражение замысла в рельефных эскизах. 

Работа в группах по три — пять человек. Поиск в Интернете музейных экспозиций. Освоение 

техники бумажной пластики. Создание эскизов одежды по мотивам растительных форм. 

Развитие фантазии и воображения Передача настроения и ритма музыкального и 

поэтического произведения графическими средствами. Использование цветового разнообразия 

оттенков. Композиционный центр и ритмическое изображение пятен и линий. Передача 

индивидуальной манеры письма. Передача контрастных отношений в разных пространствах с 

помощью цвета, линии, штриха, в том числе в технике компьютерной графики. Передача 

смысловой зависимости между элементами изображения путём выбора формата, материала 

изображения. Передача содержания художественного произведения в графической 

иллюстрации. Соотнесение содержания книги с иллюстрациями и художественным 

оформлением шрифта текста. Создание своих буквиц для сказочных произведений, 

оригинальных вариантов заглавной буквы своего имени, отражение в образе буквы своего 

характера и интересов. Оформление сцены к спектаклю (игровому или кукольному). Работа в 

коллективе, распределение обязанностей. Использование музыкального материала для передачи 

настроения и эстетического образа пространства. Создание игрушки по мотивам народных 

художественных промыслов. Использование в украшении игрушек мотивов растительного и 

животного мира. Соотнесение характера украшения, орнамента и его расположения в 

зависимости от декоративной формы. Раскрытие символики цвета и изображений в народном 

искусстве. Коллективное исследование на тему «Знаки и символы русского народа». Передача 

равновесия в изображении, выразительность формы в декоративной композиции: 

обобщённость, силуэт. 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная 

педагогика) Выражение в словесной форме своих представлений о видах изобразительного 

искусства. Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства. Коллективное исследование по данной теме. Поиск и объяснение 
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общего и различного в языке разных видов искусства. Выражение в беседе своего отношения к 

произведениям разных видов искусства (изобразительного, музыкального; хореографии, 

литературы), понимание специфики художественного языка каждого из них. Классификация 

произведений изобразительного искусства по видам и жанрам. Ведущие художественные музеи 

России и своего региона. Объяснение символики в народном и декоративно-прикладном 

искусстве, функциональности, практической значимости произведений декоративно-

прикладного искусства. Представление о связи архитектуры с природой. Архитектурные 

памятники региона, их история. 

Тематическое планирование 3 класс 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 4 класс Личностные 
результаты: 

• целостное, гармоничное восприятие мира; 
• интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями; ; 

• умение формулировать, осознавать, передавать свое настроение, впечатление от 

увиденного в природе, в окружающей действительности; 

• способность выражать свои чувство, вызванные состоянием природы; 

• способность различать звуки окружающего мира (пение птиц, шум ветра и деревьев, 

стук дождя, жужжание насекомых, уличный гул, различные звуки машин, голоса 

людей в доме, в школе, в лесу) 

• представление о ом, что у каждого живого существа свое жизненное пространство; 

• самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы (задание) 

и выделение ее этапов; 

• умение доводить работу до конца; 

• способность предвидеть результат своей деятельности; 

• адекватная оценка результатов своей деятельности; 

• спрсобность работать в коллективе; 

• умение работать индивидуально и в малых группах; 

• готовность слушать собеседника, нести диалог, аргументированно отстаивать 

собственное мнение. 

Метапредметные результаты: 

• постановка учебной задачи и контроль её выполнения (умение доводить дело до 

конца); 

• принятие и удержание цели задания в процессе его выполнения; 

• самостоятельная мотивация учебно-познавательного процесса; 

• самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы (задания) 

и выделение её этапов; 

• умение проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в 

соответствии с предлагаемой учебной задачей; 

• умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на 

основе приобретённых знаний; 

• умение применять приобретённые знания по одному предмету при изучении других 

общеобразовательных дисциплин; 

• умение выполнять по образцу и самостоятельно действия при решении отдельных 

учебно-творческих задач; 

• умение проводить самостоятельные исследования; 

• умение проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в 

№ Тема Количество 
часов  

3 класс - 35 часов 
 

1 
Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 
художественную форму (изобразительное искусство и окружающий 
мир) 

17 ч 

2 Развитие фантазии и воображения 11 ч 
3 Художественно-образное восприятие произведений изобразительного 

искусства (музейная педагогика) 
6 ч 

4 Резерв 1 ч 
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соответствии с предлагаемой учебной задачей; 

• умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на 

основе приобретённых знаний; 

• умение находить нужную информацию в Интернете; 

• участие в тематических обсуждениях и выражение своих предложений; 

• умение формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным смысловым 

(логическим) содержанием; 
• обогащение словарного запаса, развитие умения описывать словами характер звуков, 

которые «живут» в различных уголках природы, понимать связь между звуками в 
музыкальном произведении, словами в поэзии и прозе; 

• умение пересказывать небольшие тексты (сказки, рассказы), вычленять сюжет, 

сочинять собственный сюжет, создавать мини-рассказы по своему сюжету; 

• понимание и передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, прочитанного 

(в музыке, литературе, народной речи, разных видах и жанрах искусства); 

• умение сопоставить события, о которых идёт речь в произведении, с собственным 

жизненным опытом, выделение общего и различного между ними; 

• умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в 

сказках, орнаменте оформлении жилища, в обустройстве дома в целом. 

Предметные результаты: 

• представления об искусстве, о связи искусства с действительностью и умение 

объяснить это на доступном возрасту уровне; 

• умение анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, которое 

они вызывают, элементарно оценивать их с точки зрения эмоционального 

содержания; 

• умение сравнивать описания, произведения искусства на одну тему; 
• способность обосновывать своё суждение, подбирать слова для характеристики своего 

эмоционального состояния и героя произведения искусства; 

• умение высказывать предположения о сюжете по иллюстрации (самостоятельное 

развитие сюжета) рассказывать о своём любимом произведении искусства, герое, 

картине, спектакле, книге; 

• .умение фиксировать своё эмоциональное состояние, возникшее во время восприятия 

произведения искусства; 

• сформированность представлений о природном пространстве и архитектуре разных 

народов; сформированность представлений о связи архитектуры с природой, знаний 

архитектурных памятников своего региона, их истории; 

• активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека; 

• понимание влияния природного окружения на художественное творчество и 

понимание природы как основы всей жизни человечества; 

• понимание зависимости народного искусства от природных и климатических 

особенностей местности, его связи с культурными традициями, мировоззрением 

народа; 

• умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в 

сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом; 

• умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искусства — 

словесном, изобразительном, пластическом, музыкальном; 

• умение развивать предложенную сюжетную линию (сочинение общей сказки, пьесы и 

т. п.); 

• навыки использования средств компьютерной графики в разных видах творческой 

деятельности; 

• умение выражать в беседе своё отношение к произведениям разных видов искусства 

(изобразительного, музыкального; хореографии, литературы), понимать специфику 

выразительного языка каждого из них; 
• умение выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла; 
• умение сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к разным видам и жанрам 

искусства; 
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• умение распознавать выразительные средства, использованные автором для создания 

художественного образа, выражения идеи произведения; 

• умение использовать элементы импровизации для решения творческих задач. 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство», 4 класс Развитие 

дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир) Выполнение 

графических зарисовок, этюдов, небольших живописных работ с натуры в технике «а-ля 

прима». Представление об особенностях освоения окружающего пространства людьми. 

Запечатление уголков природы в пейзаже с помощью разных графических материалов. 

Создание композиции в технике компьютерной графики с помощью линий и цвета. Пред-

ставление о природных пространствах разных народов: горах, степях, пустынях, песках, лесах, 

озёрах, равнинах, реках, полях и др. Выполнение зарисовок, этюдов, живописных и 

графических работ разными техниками и материалами. Особенности народной архитектуры 

разных регионов земли, зависимость народной архитектуры от природных условий местности. 

Участие в обсуждениях тем, связанных с ролью искусства в жизни общества, в жизни каждого 

человека. Активное использование в обсуждении своих представлений об искусстве и его роли в 

жизни общества, в жизни каждого человека. Передача в творческих работах с помощью цвета 

определённого настроения с использованием нужной цветовой гаммы. Создание проекта своего 

дома, находящегося в конкретной природной среде. Передача в работе воздушной перспективы; 

первого, второго и третьего планов; пространственные отношения между предметами в 

конкретном формате. Создание сюжетных композиций, передача в работе смысловых связей 

между объектами изображения, колорита, динамики с помощью цвета, пятен, линий. Освоение 

графических компьютерных программ. Поиск нужного формата, выделение композиционного 

центра. Выполнение набросков с натуры (изображения одноклассников). Составление 

тематического натюрморта из бытовых предметов. Передача в натюрморте смысловой 

зависимости между предметами и их национального колорита. Самостоятельное решение 

творческих задач при работе над композицией. Передача пропорций, характерных черт человека 

(формы головы, лица, причёски, одежды) графическими средствами. Нахождение общих для 

разных народов интонаций, мотивов, настроения. Создание небольших этюдов. Проведение 

самостоятельных исследований, в том числе с помощью Интернета. Выполнение набросков, 

зарисовок на передачу характерной позы и характера человека. Лепка фигуры человека по 

наблюдению. Представление о народном декоративном орнаменте, создание своего орнамента с 

использованием элементов орнамента конкретного региона (народности). Передача симметрии 

и асимметрии в природной форме. Передача на плоскости и в объёме характерных особенностей 

предмета. Зависимость народного искусства от природных и климатических особенностей 

местности; его связь с культурными традициями. 

Развитие фантазии и воображения Размышления на темы «Родной язык», «Звучащее 

слово орнамента», «Поэзия декоративно-прикладного искусства». Раскрытие понятий «устное 

народное творчество», «литературная сказка (авторская)». Освоение поисковой системы 

Интернет. Выполнение графических работ по результатам обсуждения. Создание коллективных 

композиций в технике коллажа. Отображение в работе колорита, динамики в соответствии с 

темой и настроением. Выполнение цветовых и графических композиций на тему, создание из 

них коллективной композиции или книги. Участие в коллективной творческой работе в 

реальной предметно-пространственной среде (интерьере школы). Отображение характера 

традиционной игрушки в современной пластике. Создание коллективных объёмно-

пространственных композиций из 

выполненных работ. Участие в подготовке «художественного события» на темы сказок. 

Роспись силуэтов предметов быта (утвари) по мотивам народных орнаментов. Объяснение 

сходства и различий в традициях разных народов (в сказках, орнаменте, оформлении жилища, в 

обустройстве дома в целом). Изучение произведений народного и декоративноприкладного 

искусства. Объяснение выбора использованных мастером материала, формы и декоративного 

украшения предмета. Создание композиции по мотивам народного декоративно-прикладного 

промысла. Проведение под руководством взрослого исследования по материалам народного 

искусства своего региона. Участие в коллективных проектах по материалам народных ремёсел. 

Изготовление творческого продукта как составной части проектной работы. 
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Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

(музейная педагогика) Представление об особенностях композиции в разных видах 

изобразительного искусства: в живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве (ритм, 

динамика, цветовая гармония, смысловой композиционный центр). Определение особенностей 

творческой манеры разных мастеров. Подражание манере исполнения понравившегося мастера 

при создании собственной композиции. Представление о народном декоративно-прикладном 

искусстве. Нахождение особенного в каждом виде народного искусства. Выполнение 

самостоятельных эскизов предметов народного искусства. Создание эскизов, проектов 

архитектурных объектов в зависимости от рельефа местности. Орнаментальные символы 

разных народов и значение этих символов. Создание посильных декоративных композиций с 

использованием солярных знаков в эскизах росписи и декоративном орнаменте. Передача 

формы, динамики (движения), характера и повадок животных в объёме (лепке), графике 

(линией), живописи (способом от пятна). 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 
Составлена на основе авторской программы по изобразительному искусству Б.М. 

Неменского «Школа России», М.: Просвещение, 2015 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 

1 класс, 1 дополнительный класс 

Личностные результаты: 

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира 

в целом; 

• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

• сформированность эстетических потребностей— потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему 
миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

•  овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

•  умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

• 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: 

• овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 
• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

• использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

 
Тематическое планирование, 4 класс 

№ Тема 
Количеств
о 

часов 
 

4 класс - 35 часов 
 

1 
Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 
художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир) 

17 ч 

2 Развитие фантазии и воображения 11 ч 
3 Художественно-образное восприятие произведений изобразительного 

искусства (музейная педагогика) 
6 ч 

4 Резерв 1 ч 
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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: 

• 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 основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру; 

• изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций; 

• умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

• умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 

• выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов; 

• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 



281 

 

Содержание учебного предмета Ты 

изображаешь, украшаешь и строишь 

Ты учишься изображать. Знакомство с Мастером Изображения. 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. Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения. Мир полон украшений. Красоту 

надо уметь замечать. Узоры, которые создали люди. Как украшает себя человек. Мастер 

Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки. Постройки в нашей жизни. Дома 

бывают разными. Домики, которые построила природа. Дом снаружи и внутри. Строим город. 

Все имеет свое строение. Строим вещи. Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Изображение, Украшение и Постройка всегда помогают друг другу. Три Брата- Мастера 

всегда трудятся вместе. «Сказочная страна». Создание панно. «Праздник весны». 

Конструирование из бумаги. Урок любования. Умение видеть. Здравствуй, лето! (обобщение 

темы). 

Тематическое планирование 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 2 класс Личностные 

результаты: 

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

• сформированность эстетических потребностей— потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

• 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: 

• овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

• использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т. д.; 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

№ Тема раздела 
Кол-во 

часов 
 

1 класс,1 дополнительный класс - 33 часа 
 

1 Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения 9 ч 
2 Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 8 ч 
3 Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 11 ч 

4 Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 5 ч 
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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: 

• 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 основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 

• изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций; 

• умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

• умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 

• выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов; 

• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

Содержание учебного предмета, 2 класс 

Искусство и ты 

Как и чем работают художники. Три основных цвета - Желтый, красный, синий. Белая и 
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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. 

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. 

О чем говорит искусство. Изображение природы в разных состояниях. Изображение 

характера животных. Изображение характера человека: женский образ. Изображение характера 

человека: мужской образ. Образ человека в скульптуре. Человек и его украшения. Образ здания. 

В изображении, украшении и постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, 

свое отношение к миру. 

О чем говорит искусство. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 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. 

Тематическое планирование 2 класс 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 3 класс 

Личностные результаты: 

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира 

в целом; 

• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

• сформированность эстетических потребностей— потребностей в общении с 

искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей 

в самостоятельной практической творческой деятельности; 

•  овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

•  умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

• 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: 

• овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

• использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т. д.; 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

№ Тема раздела 
Кол-во 

часов 
 

2 класс - 35 часов 
 

1. Чем и как работает художник 8 ч 
2. Реальность и фантазия 7 ч 

3. О чем говорит искусство 11 ч 
4. Как говорит искусство 8 ч 
5. Резерв 1 ч 
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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: 

• 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 основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 

• изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций; 

• умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

• умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 

• выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов; 

• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

Содержание учебного предмета, 3 класс 

Искусство вокруг нас 

«Искусство в твоем доме». Твои игрушки. Посуда у тебя дома. Обои, шторы в твоем доме. 
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Мамин платок. Твои книжки. Открытка. Труд художника для твоего дома. 

«Искусство на улицах твоего города». Памятники архитектуры. Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. Волшебные фонари. Витрины. Удивительный транспорт. Труд художника на 

улицах твоего города (села) 

«Искусство на улицах твоего города». Художник в цирке. Художник в театре. Театр 

кукол. Маски. Афиша и плакат. Праздник в городе. Школьный карнавал (обобщение темы). 

«Художник и музей». Музеи в жизни города. Картина - особый мир. Картина- 

пейзаж. Картина-портрет. Картина-натюрморт. Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. Художественная выставка. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 4 класс 

Личностные результаты: 

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

• сформированность эстетических потребностей— потребностей в общении с 

искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

•  овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

•  умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

• 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: 

• овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 
• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

• использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, 

графике, моделированию и т. д.; 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

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: 

Тематическое планирование 3 класс 
№ 

Тема раздела 
Кол-
во 

часов 
 

3 класс -35 часов 
 

1 Искусство в твоём доме 8 
2 Искусство на улицах твоего города 7 
3 Художник и зрелище 11 
4 Художник и музей 8 

5 Резерв 1 
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• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

• знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

• понимание образной природы искусства; 

• эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

• усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона; 

• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

• способность использовать в художественно -творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

• умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

• освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру; 

• изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций; 

• умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

• умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 

для современного общества; 

• выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов; 

• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

Содержание учебного предмета, 4 класс. 

Каждый народ - художник (изображение, украшение, постройка в творчестве народов всей 

земли. 

Истоки родного искусства. Пейзаж родной земли. Деревня-деревянный мир. Гармония 

жилья и природы. Деревня-деревянный мир. Красота человека. Женский образ. 

Красота человека. Мужской образ. Красота человека. Воспевание труда в искусстве. 

Народные праздники. 

Древние города нашей земли. Родной угол. Древние соборы. Города Русской земли. 

Древнерусские воины-защитники. Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 
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Узорочье теремов. Пир в теремных палатах. 

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. 

Искусство объединяет народы. Материнство. Мудрость старости. Сопереживание. 

Герои - защитники. Юность и надежды. Искусство народов мира (обобщение темы). 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 

Составлена на основе авторской программы 1-4 классы , Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т. С. 

Шмагина, М: Просвещение, 2017г.   

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 

1 класс, 1 дополнительный класс 

Личностные результаты: 

• основы гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

• основы национальных ценностей российского общества; 

• целостный, социально ориентированный взгляда на мир в его ограниченном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• уважительное отношение к истории и культуре других народов; 

• мотивы учебной деятельности формирование личностного смысла учения; 

• эстетические потребности, ценности и чувства; 

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

умение избегать конфликтов; 

•  этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

• мотивация к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

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

поиска средстве осуществления; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее

Тематическое планирование, 4 класс 

№ Тема раздела 
Кол-во 

часов 
 

4 класс - 35 часов 
 

 Истоки родного искусства 8 ч 

1. Древние города нашей земли 7 ч 

2. Каждый народ - художник 11 ч 

3. Искусство объединяет народы 8 ч 

4. Резерв 1 ч 
 



 

 

эффективные способы решения; 

• умение понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать 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 ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

•  использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета «Музыка»; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

• умение 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 родовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построение рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
• определение общей цели и путей ее достижения; договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимоконтроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством компромисса и 

сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием предмета 

«Музыка»; 

• 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 

Предметные результаты: 

• проявлять готовность увлеченно и живо «впитывать» музыкальные впечатления; 

• воспринимать музыкальные произведения; 

• проявлять способность к размышлению об истоках происхождения музыки; 

• знать о способности и способах (голосом, игрой на музыкальных инструментах, 

движением) воспроизводить музыкой явления окружающего мира и внутреннего 

мира человека; 

решать учебные и практические задачи: 

• выявлять жанровое начало (песня, танец, марш) как способ передачи состояний 

человека, природы, живого и неживого в окружающем мире; 

• ориентироваться в многообразии музыкальных жанров (опера, балет, симфония и 
пр.); 

• различать характер музыки, ее динамическое, регистровое, тембровые, 

метроритмические, интонационные особенности; 

• применять элементы музыкальной речи в различных видах творческой деятельности 

298
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(пении, сочинении и импровизации, художественном движении) 

Содержание учебного предмета 

Истоки возникновения музыки. «Исследование» звучания окружающего мира 

(природы), музыкальных инструментов, самого себя. Жанры музыки. «Маршевый 

порядок», «Человек танцующий», «Песенное дыхание». Сущность деятельности 

музыканта: искусство выражения в музыкально -художественных образах жизненных 

явлений. 

Содержание и формы бытования музыки. Отражение в музыке человеческих чувств 

— добро и зло, жизнь и смерть, любовь и ненависть, прекрасное и безобразное, день и 

ночь, осень и весна. 

Многообразие и многообразность отражения мира в конкретных жанрах и формах; 

общее и различное при соотнесении произведений малых (камерных) и крупных 

(синтетических) форм: песня, опера, танец, балет, марш, симфония, концерт и т. д. 

Язык музыки. Музыкально - выразительные средства: мелодические, 

метроритмические и фактурные особенности с точки зрения их выразительных 

возможностей, лад, тембр, регистр, музыкальный инструментарий. Введение в язык музыки 

как знаковой системы (где звук - нота выступает в одном ряду с буквой и цифрой). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 2 класс Личностные 

результаты: 

• основы гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

• основы национальных ценностей российского общества; 

• целостный, социально ориентированный взгляда на мир в его ограниченном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• уважительное отношение к истории и культуре других народов; 

• мотивы учебной деятельности, наличие личностного смысла учения; 

• эстетические потребности, ценности и чувства; 

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

умение избегать конфликтов; 

• этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей; 

• мотивация к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

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

поиска средстве осуществления; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы решения; 

• умение понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать в ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• использование знаково-символических средств представления информации для 

 
Тематическое планирование 

№ Тема 
Количество 

часов 
 

1 класс, 1 дополнительный класс - 33 часа 
 

1 Истоки возникновения музыки 8 ч 
2 Содержание и формы бытования музыки 16 ч 
3 Язык музыки 6 ч 

4 Резерв 3ч 
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создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

•  активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

•  использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета «Музыка»; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

• умение 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 родовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построение рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
• определение общей цели и путей ее достижения; договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимоконтроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством компромисса и 

сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием предмета 

«Музыка»; 

• 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 

Предметные результаты: 

• проявлять устойчивый интерес к музыке; 

• проявлять готовность «исследовать» композиторский замысел в процессе 

восприятия интонационного богатства музыкального произведения; 

• приобретать навыки слушательской 

культуры; решать учебные и практические задачи: 

• определять жанровые признаки; 
• характеризовать интонации по эмоционально-образному строю — лирические, 

драматические, трагические, комические, возвышенные, героические и др.; 
• называть запомнившиеся формы музыки; 

• определять автора и название музыкального произведения по характерным 

интонациям (например, Бетховен - Пятая симфония, Григ — «Пер Гюнт», 

Чайковский — Четвертая симфония) и напеть, продирижировать главные мотивы 

мелодии; 

• делиться своими впечатлениями о музыке и выражать их в рисунках, игре на 
инструментах, пением, танцевальным движением; 

• проявлять готовность к самостоятельным творческим пробам (поиск своей 

музыкальной интонации к поэтическому тексту, образной ситуации, к 

характеристике персонажа, создание элементарного аккомпанемента и пр.). 

Содержание учебного предмета «Музыка», 2 класс 

Всеобщее в жизни и в музыке. Всеобщие для музыки языковые сферы (жанры) 

песенность, танцевальность, маршевость как состояния природы, человека, искусства. 

Взаимодействие явлений в жизни и в музыке, переход от обыденного к художественному. 
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Сложность, богатство внутреннего мира человека, раскрытые в музыке. 

Музыка — искусство интонируемого смысла. Интонация как феномен человеческой 

речи и музыки, как их смысловая единица. Интонация — «звукокомплекс», выступающий 

как единство содержания и формы. Исполнительская интонация (прочтение и воплощение 

авторского интонационного замысла). 

«Тема» и «развитие» —жизнь художественного образа. Одно из основных понятий 

музыки — «Тема» —единство жизненного содержания и его интонационного воплощения. 

«Развитие» как отражение сложности жизни, богатства человеческих чувств, как 

процесс взаимодействия музыкальных образов (тем), образных сфер (частей) на основе 

тождества и контраста, сходства и различия. 

Развитие как становление художественной формы. Форма (построение музыки) как 

процесс закономерной организации всего комплекса музыкальных средств для выражения 

содержания. Исторически сложившиеся музыкальные формы — двухчастная, трёхчастная, 

рондо, вариации. 

Тематическое планирование, 2 класс 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 3 класс 

Личностные результаты: 

• основы гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; 

• основы национальных ценностей российского общества; 

• целостный, социально ориентированный взгляда на мир в его ограниченном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• уважительное отношение к истории и культуре других народов; 

• мотивы учебной деятельности, наличие личностного смысла учения; 

• эстетические потребности, ценности и чувства; 

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение избегать конфликтов; 

• этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

• мотивация к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средстве осуществления; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы решения; 

• умение понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать 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; 

№ Тема 
Количество 

часов 
 

2 класс - 35 часов 
 

1 Всеобщее в жизни и в музыке 8 ч 
2 Музыка — искусство интонируемого смысла 10 ч 
3 «Тема» и «развитие» — жизнь художественного образа 10 ч 
4 Развитие как становление художественной формы 6 ч 

5 Резерв 1ч 
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•  активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Музыка»; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

• умение 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 родовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных 

связей, построение рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• определение общей цели и путей ее достижения; договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимоконтроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством компромисса и 

сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности в соответствии с содержанием предмета «Музыка»; 

• 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 

Предметные результаты: 

• проявлять интерес к русскому обрядовому пласту фольклора, 

• понимать синкретику народного 

творчества; решать учебные и практические 

задачи: 
• выделять интонационно-стилевые особенности народной музыкальной культуры; 
• сравнивать народную и профессиональную музыку; - свободно и непринужденно, 

проявляя творческую инициативу, самостоятельно запеть (начать в качестве 

запевалы), завести игру, начать танец и пр.; 

• узнавать произведения, - называть русских композиторов, их имена (в соответствии с 

программой); 

• приводить примеры использования русскими классиками образцов фольклора; 

• различать на слух народную музыку и музыку, сочиненную композиторами в «народном 

духе»; 

• самостоятельно распевать народные тексты: в стиле устной традиции 

Содержание учебного предмета «Музыка», 3 класс 

Характерные черты русской музыки. Введение: интонационно-образный язык музыки М. 

И. Глинки, П. И. Чайковского, М. П. Мусоргского (музыкальные портреты). 

Понятия «русская» и «российская» музыка — различное и общее. Различное: яркая 

многоголосная ткань Юга России, холодноватая скромная «вязь» Севера, особенная лихость, 

сила и стройность казачьей песни и «многоголосица» других музыкальных культур внутри 

России. Общее — интонационные корни. 

Народное музыкальное творчество — «энциклопедия» русской интонационности. 

Обрядовость как сущность русского фольклора. Своеобразие героики в народном 

былинном эпосе. Знаменный распев. Протяжная песня как особый интонационный склад 

русской музыки. Частушки и страдания. Танцевальные жанры. Инструментальные 
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плясовые наигрыши. 

Истоки русского классического романса. Интонационная сфера городского 

музицирования: взаимодействие крестьянской песни и городского салонного романса, 

городская лирика (популярная), старинный романс. 

Композиторская музыка для церкви. 

Народная и профессионально-композиторская музыка в русской музыкальной культуре 

Обработки народных песен. Переосмысление интонационной сферы русской песенности в 

творчестве композиторов: два пути — точное цитирование и сочинение музыки в народном 

духе. 

Величие России в музыке русских классиков. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 4 класс 

Личностные результаты: 

• основы гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

• основы национальных ценностей российского общества; 

• целостный, социально ориентированный взгляда на мир в его ограниченном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• уважительное отношение к истории и культуре других народов; 

• мотивы учебной деятельности, наличие личностного смысла учения; 

• эстетические потребности, ценности и чувства; 

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение избегать конфликтов; 

•  этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

• мотивация к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средстве осуществления; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• умениея планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы решения; 

• умение понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать 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 ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 
Тематическое планирование, 3 класс 

№ Тема 
Количество 

часов 
 

3 класс - 35 часов 
 

1 Характерные черты русской музыки 8 ч 

2 
Народное музыкальное творчество — «энциклопедия» русской 
интонационности 

12 ч 

3 Истоки русского классического романса 6 ч 
4 Композиторская музыка для церкви 2 ч 
5 Народная и профессионально-композиторская музыка в русской 

музыкальной культуре 
6ч 

6 Резерв 1ч 
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• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Музыка»; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

• умение 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 родовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построение рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• определение общей цели и путей ее достижения; договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимоконтроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством компромисса и 

сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности в соответствии с содержанием предмета «Музыка»; 

• 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 

Предметные результаты: 

• проявлять общую осведомленность о музыке, способность ориентироваться в 

музыкальных явлениях; 

• проявлять интерес, определенные пристрастия и предпочтения (любимые 

произведения, любимые композиторы, любимые жанры, любимые исполнители — 

2-3 примера); 

• мотивировать выбор той или иной музыки (что он «ищет в ней, чего ждет от нее); 

• ориентироваться в выразительных средствах и понимать логику их организации в 

конкретном произведении в опоре на закономерности музыки (песня, танец, марш, 

интонация, развитие, форма, национальные особенности и пр.); 

• понимать смысл деятельности музыканта (композитора, исполнителя, слушателя) и 

своей собственной музыкальной деятельности; 

• умение выражать готовность и умение проявить свои творческие способности в 

различных видах музыкально-художественной деятельности: выразительно 

исполнить песню (от начала до конца), найти образное танцевальное движение, 

подобрать ассоциативный ряд, участвовать в ансамбле (игра на музыкальных 

инструментах, хоровое пение, музыкальная драматизация). 

Содержание учебного предмета «Музыка», 4 класс 

Многоцветие музыкальной картины мира. Знакомство с музыкальной речью стран 

мира: Германии, Польши, Венгрии, Испании, Норвегии, США. Специфика музыкального 

высказывания. Взаимосвязь музыкального языка и фонетики национальных языков. 

Соотнесение особенностей западноевропейской музыки со славянскими корнями русской 

музыки. 

Музыка мира сквозь «призму» русской классики. Роль восточных мотивов в 

становлении русской музыкальной классики. Музыкальное «путешествие» русских 

классиков в Италию и Испанию, Японию и на Украину. «Русское» как характерное — 

через взаимодействие музыкальных культур, через выведение интонационного общего и 

частного, традиционного и специфического. 

Музыкальное общение без границ. Знакомство с музыкой ближнего зарубежья — 
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Беларуси, Украины, Молдовы, Казахстана, стран Балтии и др., общее и различное. 

Выдающиеся представители зарубежных национальных музыкальных культур — Бах, 

Моцарт, Шуберт, Шуман, Шопен, Лист, Дебюсси. «Музыкальный салон» как форма 

музыкального представительства. 

Искусство слышать музыку. Восприятие произведений крупной формы как критерий 

сформированности музыкальной культуры человека. Обобщение проблематики начальной 

школы — от родовых истоков музыкального искусства до основ музыкальной 

драматургии. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 

Составлена на основе авторской программы Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, Т. С. 

Шмагиной «Школа России» Москва: «Просвещение» 2017г. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 

1 класс, 1 дополнительный класс 

Личностные результаты: 

• 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, религиозных конфессий; 

• умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка - ориентация в культурном 

многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни 

класса, школы, города и др.; 

• уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

• ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

• формирование этических чувств доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества. 

Метапредметные результаты: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

 
Тематическое планирование, 4 класс 

№ Тема 
Количество 

часов 
 

4 класс - 35 часов 
 

1 Многоцветие музыкальной картины мира 7 ч 
2 Музыка мира сквозь «призму» русской классики 8 ч 
3 Музыкальное общение без границ 10 ч 
4 Искусство слышать музыку 9 ч 

5 Резерв 1ч 
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процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условием её реализации в процессе 

познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 

внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

• овладение навыками смыслового прочтения содержания музыкальных текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

• приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных 

эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

• формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой её содержания, в устной и 

письменной форме; 

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

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, 

стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально -творческой 

деятельности; 

• умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

(включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, 

цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с 

интерактивной доской и т. п.). 

Предметные результаты: 

• представление о роли музыки в жизни человека, его духовно-нравственном 

развитии; 

• общие представления о музыкальной картине мира; 

• знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

• знание основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, наличие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

• устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

• умение воспринимать музыку и выражать своё 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 «Музыка» 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое 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. 
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Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, 

скороговорки, загадки, игры драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. 

Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о 

Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. Интонации 

музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник музыкальной речи. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, 

лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, её 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 обобщённое выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одно-, двух- и трёхчастные, 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. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 2 класс Личностные 

результаты: 

• 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, религиозных конфессий; 

• умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка - ориентация в культурном 

многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, 

школы, города и др.; 

• уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

Тематическое планирование 

№ Тема раздела 
Кол-во 

часов 
 

1 класс, 1 дополнительный класс - 33 часа 
 

1 Музыка вокруг нас 16ч 

2 Музыка и ты 17 ч 
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эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

• ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

• формирование этических чувств доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества. 

Метапредметные результаты: 

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

поиска средств её 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 её реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной 

и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

• овладение навыками смыслового прочтения содержания музыкальных текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

• приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных 

эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

• формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой её содержания, в устной и 

письменной форме; 

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

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально -творческой 

деятельности; 

• умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

(включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, 

цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с 

интерактивной доской и т. п.). 

Предметные результаты: 

• представление о роли музыки в жизни человека, его духовно-нравственном развитии; 

• общее представление о музыкальной картине мира; 

• знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

• наличие основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, художественный вкус и интерес к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности; 

• устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

• умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальным 

произведениям; 

• умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 
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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, 2 класс 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. 

Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о 

Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. Интонации 

музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник музыкальной речи. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, 

лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, её 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 обобщённое выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одно-, двух- и трёхчастные, 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 2 класс 
№ 

Тема раздела 
Кол-во 

часов 
 

2 класс - 35 часов 
 

1 Россия-Родина моя 3ч 
2 День, полный событий 6 ч 
3 О России петь - что стремиться в храм 5 ч 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 ч 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета, 3 класс Личностные 

результаты: 

• 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, религиозных конфессий; 

• умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка - ориентация в культурном 

многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, 

школы, города и др.; 

• уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

• ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

• формирование этических чувств доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества. 

Метапредметные результаты: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её 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 её реализации в процессе 

познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 

внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

• овладение навыками смыслового прочтения содержания музыкальных текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

• приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных 

эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

• умение составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной 

оценкой её содержания, в устной и письменной форме; 

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

5 В музыкальном театре 5 ч 
6 В концертном зале 5ч 
7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 6 ч 
8 Резерв 1 ч 
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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: 

• представление о роли музыки в жизни человека, его духовно-нравственном 

развитии; 

• общее представление о музыкальной картине мира; 

• знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

• наличие основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, художественный вкус и интерес к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности; 

• устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

• умение воспринимать музыку и выражать своё 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, 3 класс 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое 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, игрыдраматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. 

Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о 

Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. Интонации 

музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник музыкальной речи. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, 

лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, её 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 обобщённое выражение художественно-образного 
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содержания произведений. Формы одно-, двух- и трёхчастные, 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. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 4 класс 

Личностные результаты: 

• 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, религиозных конфессий; 

• умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка - ориентация в культурном 

многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, 

школы, города и др.; 

• уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

• ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

• этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимание чувств других людей и сопереживания им; 

• музыкально-эстетические чувства, проявляющие себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимание его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

Тематическое планирование 3 класс 

№п/п Тема раздела Кол-во часов 
 

3 класс - 35 часов 
 

1 Россия — Родина моя 5 ч 

2 День, полный событий 4 ч 

3 О России петь — что стремиться в храм 4 ч 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 ч 

5 В музыкальном театре 6 ч 

6 В концертном зале 6 ч 
7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... 5 ч 

8 Резерв 1 ч 
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деятельности, поиска средств её осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

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

поставленной задачей и условием её реализации в процессе познания содержания 

музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в исполнительской и творческой деятельности; 

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной 

и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

• овладение навыками смыслового прочтения содержания музыкальных текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

• приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

• умение составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной 

оценкой её содержания, в устной и письменной форме; 

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

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой 

деятельности; 

• умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

(включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, 

цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с 

интерактивной доской и т. п.). 

Предметные результаты: 

• представление о роли музыки в жизни человека, его духовно-нравственном развитии; 

• общее представление о музыкальной картине мира; 

• знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

• наличие основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, художественный вкус и интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

• устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

• умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальным 

произведениям;  
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№ Тема раздела Кол-во 

• 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, 4 класс 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игры драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. 

Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о 

Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. Интонации 

музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник музыкальной речи. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, 

лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её 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 обобщённое выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одно-, двух- и трёхчастные, 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, 4 класс  
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Рабочая программа по учебному предмету «Технология» 

Составлена на основе авторской программы Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева «Технология» «Школа 

России», М: Просвещение, 2014г. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 

1 класс, 1 дополнительный класс 

Личностные результаты: 

• 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 

негативные последствия деятельности человека; 

• с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

• под контролем учителя выполнять 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 свое предположение (версию) 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 УУД: 

  

часов 
 

4 класс- 35 часов 
 

 Россия - Родина моя 3 ч 

1. О России петь - что стремиться в храм 4 ч 

2. День, полный событий 6 ч 

3. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 3 ч 

4. В концертном зале 5 ч 

5. В музыкальном театре 6 ч 

6. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... 7 ч 

7. Резерв 1 ч 
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• 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 (конструкторскому, технологическому, 

декоративно-художественному); 

• 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 (даны в 

конце учебника); 

• 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. 

Предметные результаты: 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

• знание о роли и месте человека в окружающем мире; созидательной, творческой 

деятельности человека и природе как источнике его вдохновения; 

• знание об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о 

разнообразных предметах рукотворного мира; 

• знание о профессиях, знакомых детям. 

• умение обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на 

рабочем месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их; 

• умение соблюдать правила гигиены труда. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

• знание об общих названиях изученных видов материалов (природные, бумага, 

тонкий картон, ткань, клейстер, клей) и их свойствах (цвет, фактура, толщина и 

др.); 

• знание о последовательности изготовления несложных изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка; 

• знание о способах разметки на глаз, по шаблону; 

• знание о формообразовании сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

• знание о клеевом способе соединения; 

• знание о способах отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

• названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений 

(шаблон, булавки), правила безопасной работы ими. 

• умение различать материалы и инструменты по их назначению; 

• умение качественно выполнять операции и приемы по изготовлению несложных 

изделий: 

• умение экономно размечать сгибанием, по шаблону; 
• умение точно резать ножницами; 

• умение собирать изделия с помощью клея; 

• умение эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, 

прямой строчкой; 

• использовать для сушки плоских изделий пресс; 

• безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); 
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• умение с помощью учителя выполнять практическую работу и 

самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, используя шаблон. 

Конструирование и моделирование 

• знание о детали как составной части изделия; 

• знание о конструкциях - разборных и неразборных; 

• знание о неподвижном клеевом соединении деталей. 

• умение различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

• умение конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

образцу, рисунку. 

Содержание учебного предмета «Технология» 

1.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 нём во время и после работы; уход за 

инструментами и их хранение. Гигиена труда. 

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и 

сохранение порядка на нём 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. 

2. 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, твёрдость, 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 

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 приёмов 

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) 
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при изготовлении изделий из разных материалов. Связь и взаимообусловленность свойств 

используемых учащимися материалов и технологических приёмов их обработки. 

Приёмы выполнения различных видов декоративно -художественных изделий (в технике 

аппликации, мозаики, лепки, оригами, бумажной пластики и пр.). 

3. Конструирование и моделирование. Элементарное понятие конструкции. Изделие, 

деталь изделия. Конструирование и моделирование изделий из природных материалов и бумаги 

складыванием, сгибанием, вытягиванием по образцу и рисунку. Неразборные (однодетальные) и 

разборные (многодетальные) конструкции (аппликации, изделия из текстиля, комбинированных 

материалов), общее представление. Неподвижное соединение деталей. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)* 

Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (CD) по изучаемым темам. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 2 класс Личностные 

результаты: 

• 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 ремесел, положительно относиться к труду людей 

ремесленных профессий. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

• 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 проблемы (задачи); 

• учиться предлагать конструкторско-технологические приемы 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, чертежных 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 предметов быта и осознавать 

их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности изделий 

декоративно-прикладного искусства, называть используемые для рукотворной 

деятельности материалы; 

 
Тематическое планирование 

№ Тема Кол-во 

часов 
 

1 класс, 1 дополнительный класс - 33 часа 
 

1. 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 
труда, самообслуживание 

6 ч 

2. 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 
грамоты 

17 ч 

3. Конструирование и моделирование 10 ч 
4. Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере). (Изучается интегрированно при изучении других тем ) 

- 
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• учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических 

упражнений для открытия нового знания и умения; 

• 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. 

• знание об элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, 

• знание об эстетической выразительность - симметрия, асимметрия); 
• знание о гармонии предметов и окружающей среды; 
• знание о профессиях мастеров родного края; 
• знание о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного 

искусства. 

• умение самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

• умение готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать 

порядок во время работы, убирать рабочее место; 

• умение выделять, называть и применять изученные общие правила создания 

рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; 
• умение самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на 

технологическую карту в предложенных ситуациях на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какое мнение принять - своё или другое, высказанное в ходе 

обсуждения; 

• умение применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической 

деятельности. 

Технология ручной обработки материалов. Основы художественно- практической 

деятельности. 

• знание о обобщённых названиях технологических операций: разметка, получение 

деталей из заготовки, сборка изделия, отделка; 

• знание о названиях и свойствах материалов, которые учащиеся используют в своей 

работе; 

• знание о происхождении натуральных тканей и их видов; 
• знание о способах соединения деталей из разных материалов, изученные 

соединительные материалы; 

• знание об основных характеристиках и различиях простейшего чертежа и эскиза; 

• знание о линиях чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия 

сгиба) и приёмах построения прямоугольника и окружности с помощью чертёжных 

инструментов; 

• знание о названиях, устройствах и назначении чертёжных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль). 

• умение читать простейшие чертежи (эскизы); 

• умение выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой 
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на простейший чертёж (эскиз); 

• умение оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

• умение решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

• умение справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с 

опорой на образец и инструкционную карту. 

Конструирование и моделирование. 

• знание о неподвижном и подвижном способах соединения деталей; 

• знание об отличиях макета от модели 

• умение конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

• умение определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединение известными способами. 

Использование информационных технологий. 

знание о назначении персонального компьютера, его возможности в учебном процессе. 

Содержание учебного предмета «Технология», 2 класс 

Общекультурные и 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 (жилище), питании (охота, примитивная 

кулинарная обработка добычи), одежде. Объективная необходимость разделения труда. 

Ремёсла и ремесленники. Названия профессий ремесленников. Современное состояние 

ремёсел. Ремесленные профессии, распространённые в месте проживания детей (крае, регионе). 

Технологии выполнения работ во времена Средневековья и сегодня. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, композиция); гармония 

рукотворных предметов и окружающей среды (городской и сельский ландшафты). 

Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративноприкладного 

искусства, архитектуры и техники). 

Природа — источник сырья. Природное сырьё, природные материалы. 

Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании предметной среды 

(общее представление).Развёрнутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология 

изготовления). Составление плана практической работы. Работа с доступной информацией 

(тексты, рисунки, простейшие чертежи, эскизы, схемы). 

Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя доступных простых 

проектов (разработка предложенного замысла, поиск доступных решений, выполнение и защита 

проекта). Результат проектной деятельности — изделия, оформление праздников. 

Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества. 

Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертёжных 

инструментов). 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 попе речное 

направление нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и тканей на основе 

натурального сырья. Проволока (тонкая), её свойства: гибкость, упругость. Сравнение свойств 

материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам. 

Чертёжные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, лекало. 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 изделия, отделка. 

Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа (контурная, 

линия надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение чертежа. Разметка по линейке, 
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угольнику, циркулем с опорой на простейший чертёж. Экономная рациональная разметка 

нескольких деталей с помощью чертёжных инструментов. Построение прямоугольных и 

круглых 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 (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты прямой строчки). 

Конструирование и моделирование. Конструирование из готовых форм (упаковки). 

Композиционное расположение деталей в изделии. Получение объёмных форм сгибанием. 

Виды соединения деталей конструкции. Подвижное соединение деталей изделия. Способы 

сборки разборных конструкций (винтовой, проволочный). Соответствие материалов, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия. 

Транспортные средства, используемые для передвижения по земле, воде, в воздухе). 

Виды, названия, назначение. Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из 

разных материалов; транспортных средств по модели, простейшему чертежу или эскизу. 

Биговка. 

Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)* 

Демонстрация учителем с участием учащихся готовых материалов на цифровых носителях ^D) 

по изучаемым темам. 

Тематическое планирование, 2 класс 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 3 класс 

Личностные результаты: 

• 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; 
• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско- технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД: 
• совместно с учителем формулировать цель урокапосле 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 (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

• коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

• осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с 

помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертежных 

инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, 

№ Тема 
Кол-во 

часов 
 2 класс - 35 часов  

1 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 
труда, самообслуживание 

8 ч 

2 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 
грамоты 

15 ч 
3 Конструирование и моделирование 9 ч 
4 Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере). 
2 ч 

5 Резервный урок 1 ч 
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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 (текст, иллюстрация, схема, чертеж, инструкционная карта), 

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 (в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД: 

• учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать, 

• 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 

• знание о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного 

искусства; 

• знание о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного) 

• умение узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученных и распространенные в крае ремесла; 

• умение соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

• знание названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани); 

• знание последовательности чтения и выполнения разметки разверток с помощью 

контрольно измерительных инструментов; 

• знание основных линий чертежа (осевая и центровая); 

• знание правил безопасной работы канцелярским ножом; 

• знание косой строчки, ее варианты, их назначения; 

• знание названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

• представление о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в 

объеме; 

• представление о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 

Умение частично самостоятельно: 

• умение читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

• выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 

изготовления изделий; 

• выполнять рицовку; 

• оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 

числе из сети Интернет); 

• решать доступные технологические задачи. 

Конструирование и моделирование 
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• знание простейшие способы достижения прочности конструкций. 

• умение конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

• умение изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

• умение выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции. 

Использование информационных технологий (практикаработы на компьютере) 

• знание названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации, основные правила безопасной работы на компьютере; 
• знание о назначении клавиатуры, компьютерной мыши. 

• умение с помощью учителя включать и выключать компьютер; - пользоваться 

клавиатурой, компьютерной мышью (в рамках необходимого для выполнения 

предъявляемого задания); 

• умение с помощью учителя выполнять простейшие операции с готовыми файлами и 

папками (открывать, читать); 

• умение с помощью учителя работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных носителях ^D): активировать диск, выполнять 

предложенные задания. 

Содержание учебного предмета «Технология», 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(воды, ветра, 

огня) для повышения производительности труда. Использование человеком силы пара, 

электрической энергии для решения жизненно важных проблем в разные исторические 

периоды. Зарождение наук. Взаимовлияние наук и технических изобретений в процессе 

развития человечества. 

Энергия природных стихий: ветра, воды (пара). Электричество, простейшая электрическая 

цепь и её 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 развёрток с опорой на простейший чертёж. Линии чертежа (осевая, центровая). 

Преобразование развёрток несложных форм (достраивание элементов). Выбор способа 

соединения и соединительного материала в зависимости от требований конструкции. 

Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приёмы безопасной работы им. 

Соединение деталей косой строчкой. Отделка (изделия и деталей) косой строчкой и её 

вариантами (крестиком, росписью, стебельчатой строчкой и др.), кружевами, тесьмой, бусинами 

и т. 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 
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достижения прочности конструкций (соединение деталей внахлёст, с помощью крепёжных 

деталей, щелевого замка, различными видами клея, сшиванием и др.). Использование 

принципов действия представителей животного мира для решения инженерных задач (бионика). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным 

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). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 4 класс 

Личностные результаты: 

• оценивать проступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, 

соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; 

• описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда 

мастеров; 

• принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско -технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного 

замысла; 

• понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать 

людей труда. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

• умение самостоятельно формулировать цель урока после предварительного 

обсуждения; 

• умение с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное от 

неизвестного; 

• умение совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

• умение самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения), 

отбирать оптимальное решение проблемы (задачи); 

• умение предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных; 

• умение самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

 
Тематическое планирование, 3 класс 

№ Тема 
Количество 

часов 
 3 класс - 35 часов  

1 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 
труда, самообслуживание 

14 ч 

2 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 
грамоты 

10 ч 
3 Конструирование и моделирование 5 ч 
4 Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере). 
5 ч 

5 Резервный урок 1 ч 
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• умение выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с ним свои 

действия; 

• умение осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь 

проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки. 

Познавательные УУД: 

• умение искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в 

учебнике, энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет; 

• умение приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 

материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

• умение перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать 

факты и явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, 

событий, использовать ее для выполнения предлагаемых и жизненных задач; 

• умение делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

Коммуникативные УУД: 

• умение формулировать свои мысли с учетом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

• умение высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновывать и аргументировать; 

• умение слушать других, уважительно относиться к их мнениям, пытаться 

договариваться; 

• умение сотрудничать, выполнять различные роли в группе, при совместном решении 

проблемы (задачи). 

Предметные результаты: 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

• знание на уровне представлений о творчестве и творческих профессиях, мировых 

достижениях в области техники и искусства, о наиболее значимых производствах; 

• знание на уровне представлений об основных правилах дизайна и их учете при 

конструировании изделий; 

• знание на уровне представлений о правилах безопасного пользования бытовыми 

приборами. 

• умение организовывать и выполнять свою художественно - практическую деятельность в 

соответствии с собственным замыслом; 

• умение использовать знания и умения, приобретенные в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов; в собственной творческой 

деятельности; 

• умение бережно относиться и защищать природу и материальный мир; 

• умение безопасно пользоваться бытовыми приборами; 

• умение выполнять простой ремонт одежды. 
Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты. 

• знание названий и свойств наиболее распространенных искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани); 

• знание последовательности чтения и выполнения разметки разверток с помощью 

контрольно- измерительных инструментов; 

• знание основных линий чертежа; 

• знание правил безопасной работы канцелярским ножом; 

• знание петельной строчки, ее вариантов, их назначение; 

• знание названий нескольких видов информационных технологий и 
соответствующих способов передачи информации 

• представление о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; об 

основных условиях дизайна; 

• представление единстве пользы, удобства и красоты; о композиции изделий 

декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме; 

• представление о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий; 

• представление о утилизации природных форм в технике, архитектуре и др. - 

художественных техниках; 
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• умение читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

• умение выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 
• умение подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 

изготовления изделий; 
• умение выполнять рицовку; 

• умение оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

• умение находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников (в том числе из сети Интернет); 

Конструирование и моделирование 
• знание простейших способов достижения прочности конструкций; 
• умение конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

техническим и декоративно-художественным условиям; 
• умение изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

• умение выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции. 

Использование информационных технологий (практикаработы на компьютере). 

• представление об использовании компьютеров в различных сферах жизни и 

деятельности человека. 

• знание названий и основных назначений компьютера; 

• умение с помощью учителя создавать небольшие тексты и печатные публикации с 

использованием изображений на экране компьютера; 

• умение с помощью учителя оформлять текст; 

• умение с помощью учителя работать с доступной информацией; 

• умение с помощью учителя работать в двух программах Word, Power Point. 

Содержание учебного предмета «Технология», 4 класс 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. Преобразовательная деятельность человека в ХХ — начале ХХ! в. Научно-

технический прогресс: главные открытия, изобретения, современные технологии 

(промышленные, информационные и др.), их положительное и отрицательное влияние на 

человека, его жизнедеятельность и на природу Земли в целом. Угроза экологической 

катастрофы и роль разума человека в её предотвращении. 

Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газа, нефти) в 

промышленности и быту. 

Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике, информационно-

компьютерных технологиях. 

Самые яркие изобретения начала ХХ в. (в обзорном порядке). Начало ХХ! в. — 

использование компьютерных технологий во всех областях жизни человека. Влияние 

современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. 

Причины и пути предотвращения экологических и техногенных катастроф .Дизайнанализ 

(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. 

1. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Изобретение и использование синтетических материалов с определёнными заданными 

свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как универсальное сырьё. Материалы, 

получаемые из нефти (пластмасса, стекло ткань, 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.). Его роль и место в 

современной проектной деятельности. Основные условия дизайна — единство пользы, удобства 
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и красоты. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Элементы 

конструирования моделей, отделка петельной строчкой и её вариантами (тамбур, петля 

вприкреп, ёлочки и др.), крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг. 

2. Конструирование и моделирование. Поиск оптимальных и доступных новых решений 

конструкторско технологических проблем на основе элементов ТРИЗ (теории решения 

изобретательских задач). 

Техника ХХ — начала ХХI в. Её современное назначение (удовлетворение бытовых, 

профессиональных, личных потребностей, исследование опасных и труднодоступных мест на 

земле и в космосе и др.). Современные требования к техническим устройствам (экологичность, 

безопасность, эргономичность и др.). 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)* 

Современный информационный мир. Использование компьютерных технологий в разных 

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 (вывод на принтер). 

Программы Word, Power Point. 

Тематическое планирование, 4 класс 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» 

Составлена на основе авторской программы Е.А. Лутцевой, «Школа России», М: 

Просвещение, 2014г. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 

1 класс, 1 дополнительный класс 

Личностные результаты: 

• умения положительно относиться к учению; 

• умения проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 

• умения принимать помощь одноклассников, отзываться на помощь взрослых и детей; 

• умения чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

• умения 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); 

• умения чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного для родных, друзей, 

для себя; 

• умения бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

• умения осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и 

негативные последствия деятельности человека; 

• умения с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

• умения под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и 

образец. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

№ Тема 
Количество 

часов 
 

4 класс - 35 часов 
 

1 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание 

14 ч 

2 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 
грамоты 

8 ч 
3 Конструирование и моделирование 5 ч 

4 Использование информационных технологий 7 ч 

5 Резервный урок 1 ч 
 



318 

 

• умение с помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на 

уроке; 

• умение учиться проговаривать последовательность действий на уроке; 

• умение учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

• умение с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 

• умение 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; 

• умение выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

• умение учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

• умение наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир 

ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

конструкторско-технологические и декоративнохудожественные особенности 

предлагаемых изделий; сравнивать их; 

• умение сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции 

предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их 

образы по общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-

художественному); 
• умение анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 
• умение ориентироваться в материале на страницах учебника; 
• умение находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце 

учебника); 

• умение делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

• умение преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, 

художественные образы. 

Коммуникативные УУД: 

• умение принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

• умение понимать важность коллективной работы; 

• умение контролировать свои действия при совместной работе; 

• умение допускать существование различных точек зрения; 

• умение слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать 

предложенную и выявленную проблему 

Предметные результаты: 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание. 

• знание роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой 

деятельности человека и природе как источнике его вдохновения; 

• знание отражений форм и образов природы в работах мастеров художников; о 

разнообразных предметах рукотворного мира; 

• знание о профессиях близких и окружающих людей. 

• умение обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их); 

• умение соблюдать правила гигиены труда. 

Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической деятельности. 

• знание общих названий изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий 

картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, форма и др.); 

• знание последовательности изготовления несложных изделий (разметка, резание, сборка, 

отделка); 

• знание способов разметки («на глаз», по шаблону); 
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• знание формообразований сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

• знание клеевого способа соединения; 

• знание способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

• названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений 

(шаблон, булавки), правила безопасной работы ими. 

• умение различать материалы и инструменты по их назначению; 

• умение качественно выполнять операции и использовать верные приёмы при 

изготовлении несложных изделий: 

1) экономно размечать по шаблону, сгибанием; 

2) точно резать ножницами; 

3) соединять изделия с помощью клея; 

4) эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликационно, 

прямой строчкой; 

• умение использовать для сушки плоских изделий пресс; 

• умение безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы); 

• умение с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять 

самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, с помощью шаблона. 

Конструирование и моделирование. 

• знание деталей как составной части изделия; 

• знание конструкций разборных и неразборных; 

• знание о неподвижном клеевом соединении деталей. 

• умение различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

• умение конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку. 

Содержание учебного предмета 
Природная мастерская Рукотворный и природный мир села. На земле, на воде и в 

воздухе Природа и творчество. Природные материалы. Семена и фантазии. Композиция из 

листьев. Что такое композиция? Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Природные 

материалы. Как их соединить? Проверь себя. 

Пластилиновая мастерская. Материалы для лепки. Что может пластилин? В 

мастерской кондитера. Как работает мастер? В море. Какие цвета и формы у морских 

обитателей? Наши проекты. Аквариум. Проверь себя. 

Бумажная мастерская Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Наши проекты. Скоро 

Новый год! Бумага. Какие у неё есть секреты? Бумага и картон. Какие секреты у картона? 

Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? 

Животные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок? Наша армия родная. Ножницы. Что 

ты о них знаешь? Весенний праздник 8 Марта. Как сделать подарок- портрет? 

Шаблон. Для чего он нужен? Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Орнамент 

в полосе. Для чего он нужен? Образы весны. Какие краски у весны? Настроение весны. Что 

такое колорит? Праздники и традиции весны. Какие они? Проверь себя. 

Текстильная мастерская Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженица. Что 

умеет игла? Вышивка. Для чего она нужна? Прямая строчка и перевивы. Для чего они 

нужны? Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Проверь себя. Проверка знаний и 

умений, полученных в 1 классе. 

Тематическое планирование 

 

№ Тема раздела 
Кол-во 

часов 
 

1 класс, 1 дополнительный класс - 33 часа 
 

1. Природная мастерская 9 ч 
2. Пластилиновая мастерская 4 ч 
3. Бумажная мастерская 15 ч 

4. Текстильная мастерская 5 ч 
 



320 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология», 2 класс 

Личностные результаты: 

• умение с помощью учителя объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения 

объектов, иллюстраций, результатов трудовой деятельности мастера; 

• умение с помощью учителя уважительно относиться к чужому мнению, к 

результатам труда мастеров; 

•  умение с помощью учителя понимать исторические традиции ремёсел, 

положительно относиться к людям ремесленных профессий. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 
• умение формулировать цель деятельности на уроке; 
• умение выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа 

предъявляемых заданий, образцов изделий); 

• умение планировать практическую деятельность на уроке; 

• умение выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

•  умение предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе пробных поисковых 

упражнений и продуктивных заданий в учебнике) из числа освоенных; 
• умение работая по плану составленному совместно с учителем, использовать 

необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и 

инструменты), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью 

сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов); 

• умение определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем). 

Познавательные: 

• умение с помощью учителя наблюдать конструкции и образы объектов природы и 

окружающего мира, традиции и творчество мастеров родного края; 

• умение с помощью учителя сравнивать конструктивные и декоративные 

особенности предметов быта и осознавать их связь с выполняемыми утилитарными 

функциями, понимать особенности декоративно-прикладных изделий, называть 

используемые для рукотворной деятельности материалы; 

• умение с помощью учителя понимать, что нужно использовать пробно-поисковые 

практические упражнения для открытия нового знания и умения; 

• умение с помощью учителя находить необходимую информацию как в учебнике, так 

и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике для 2 класса для 

этого предусмотрен словарь терминов, дополнительный познавательный материал); 

• умение с помощью учителя называть конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные особенности объектов (графических и реальных), 

искать наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

• умение с помощью учителя самостоятельно делать простейшие обобщения и 

выводы. 

Коммуникативные УУД: 

• умение с помощью учителя вести небольшой познавательный диалог по теме урока, 

коллективно анализировать изделия; 

• умение с помощью учителя вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

• умение с помощью учителя слушать учителя и одноклассников, высказывать своё 

мнение; 

• умение с помощью учителя выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3 — 

4 человек. 

Предметные результаты: 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

• знание элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия); 
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• знание гармонии предметов и окружающей среды; 

• знание профессиях мастеров родного края; 

• знание характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного 

искусства. 

• умение самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

•  умение готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать 

порядок во время работы, убирать рабочее место; 

• умение выделять, называть и применять изученные общие правила создания 

рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

•  умение самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на 

технологическую карту в предложенных ситуациях и на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, 

высказанное в ходе обсуждения; 

• умение применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и 

практической деятельности. 

Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности. 

• знание обобщённых названий технологических операций: разметка, получение 

деталей из заготовки, сборка изделия, отделка; 

• знание названий и свойств материалов, которые учащиеся используют в своей 

работе; 

• знание о происхождении натуральных тканей и их видов; 

• знание о способах соединения деталей из разных материалов, изученных 

соединительных материалов; 

• знание об основных характеристиках и различиях простейшего чертежа и эскиза; 

• знание о линиях чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, 

линия сгиба) и приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью 

чертёжных инструментов; 

• знание названий, устройства и назначение чертёжных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль). 

• умение читать простейшие чертежи (эскизы); 

• умение выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с 

опорой на простейший чертёж (эскиз); 

• умение оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

• умение решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

• умение справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с 

опорой на образец и инструкционную карту. 

Конструирование и моделирование. 

• знание о неподвижном и подвижном способах соединения деталей; 

• знание об отличиях макета от модели. 

• умение конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

модели, простейшему чертежу или эскизу; 

• умение определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и 

неподвижное соединение известными способами. 

4. Использование информационных технологий. 

• знание о назначении персонального компьютера. 

Содержание учебного предмета, 2класс 

Художественная мастерская Что ты уже знаешь? Зачем художнику знать о тоне, 

форме и размере? Какова роль цвета в композиции? Какие бывают цветочные композиции? 

Как увидеть белое изображение на белом фоне? Что такое симметрия? Как получить 

симметричные детали? Можно ли сгибать картон? Как? Наши проекты. Как плоское 

превратить в объемное? Как согнуть картон по кривой линии? Проверим себя. 

Чертёжная мастерская Что такое технологические операции и способы? Что такое 
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линейка и что она умеет? Что такое чертеж и как его прочитать? Как изготовить несколько 

одинаковых прямоугольников? Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? Можно 

ли без шаблона разметить круг? Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Проверим себя. 

Конструкторская мастерская Какой секрет у подвижных игрушек? Как из 

неподвижной игрушки сделать подвижную? Еще один способ сделать игрушку подвижной. 

Что заставляет вращаться винт-пропеллер? Можно ли соединить детали без 

соединительных материалов? День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в 

армии? Как машины помогают человеку? Поздравляем женщин и девочек Что интересного 

в работе архитектора? Наши проекты. Проверим себя. 

Рукодельная мастерская Какие бывают ткани? Какие бывают нитки. Как они 

используются? Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? Строчка косого стежка. 

Есть ли у неё «дочки»? Как ткань превращается в изделие? Лекало. Что узнали, 
чему учились 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология», 3 класс Личностные 

результаты: 

• умение отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам; 

• умение проявлять интерес к историческим традициям России и своего края; 

• умение испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно - 

прикладной деятельности, простейшем техническом моделировании; 

• умение принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

• умение опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско - технологические 

знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного 

замысла. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

• умение формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

• умение выявлять и формулировать учебную проблему; 

• умение анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

• умение самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

•  умение коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и 

самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

• умение осуществлять текущий контроль и точность выполнения технологических 

операций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных 

инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; 

проверять модели в действии, вно - сить необходимые конструктивные доработки; 

•  умение выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность 

всей работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 

Познавательные УУД: 

• умение с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной 

задачи информацию в учебнике; 

• умение с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной 

задачи информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная 

карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

Тематическое планирование, 2 класс 
№ 

Тема раздела 
Кол-во 

часов 
 

2 класс -35 часов 
 

1. Художественная мастерская 11 ч 
2. Чертёжная мастерская 7 ч 
3. Конструкторская мастерская 9 ч 

4. Рукодельная мастерская 8 ч 
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• умение с помощью учителя открывать новые знания, осваивать новые умения в 

процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения 

пробных поисковых упражнений; 

• умение с помощью учителя преобразовывать информацию (представлять информацию 

в виде текста, таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД: 

• умение высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать; 

• умение слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

• умение сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи); 

• умение уважительно относиться к позиции другого человека, пытаться договариваться. 

Предметные результаты: 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

• знание о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного 

искусства; 

• знание о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). Учащийся 

будет уметь: 

• умение узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространённые в крае ремёсла; 

• умение соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности. 

• знание о названиях и свойствах наиболее распространённых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

• знание о последовательности чтения и выполнения разметки развёрток с помощью 

чертёжных инструментов; 

• знание о линиях чертежа (осевая и центровая); 

• знание о правилах безопасной работы канцелярским ножом; 

• знание о косой строчке, её вариантах, назначении; 

• знание о нескольких названиях видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

• представление композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в 

объёме; 

• представление традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях. 

• умение читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

• умение выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов с опорой на 

чертёж (эскиз); 

• умение подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий; 

• умение выполнять рицовку; 

• умение оформлять изделия и соединять детали строчкой косого стежка и её вариантами; 

• умение находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников (в том числе из Интернета); 

• умение решать доступные технологические задачи. 

Конструирование и моделирование. 

• знание о простейших способах достижения прочности конструкций; 

• умение конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

• умение изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

• умение выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции. 

Практика работы на компьютере. 
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• знание о названиях и назначениях основных устройств персонального компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации; 

• знание основных правил безопасной работы на компьютере. 

• представление о назначении клавиатуры, приёмах пользования мышью. 

• умение с помощью учителя включать и выключать компьютер; 

• умение с помощью учителя пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для 

выполнения предъявляемого задания); 

• умение с помощью учителя выполнять простейшие операции над готовыми файлами и 

папками (открывать, читать); 

• умение с помощью учителя работать с ЭОР (электронными образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD, DVD): активация 

диска, чтение информации, выполнение предложенных заданий, закрытие материала и 

изъятие диска из компьютера. 

Содержание учебного предмета, Зкласс 

Информационная мастерская. Вспомним и обсудим! Изготовление изделия из 

природного материала. Знакомимся с компьютером. Практическое знакомство с 

возможностями компьютера. Компьютер - твой помощник. Проверим себя. 

Мастерская скульптора. Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. 

Статуэтки. Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объём? Проверим себя. 

Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы). Вышивка и вышивание. Строчка 

петельного стежка. Пришивание пуговиц. Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное 

дерево». История швейной машины. Секреты швейной машины. Футляры. Наши проекты. 

Подвеска. Проверим себя. 

Мастерская инженеров - конструкторов, строителей, декораторов. 

Строительство и украшение дома. Объём и объёмные формы. Развёртка. Подарочные 

упаковки. Декорирование (украшение) готовых форм. Конструирование из сложных 

развёрток. Модели и конструкции. Наши проекты. Парад военной техники. Наша родная 

армия. Художник - декоратор. Филигрань и квиллинг. Изонить. Художественные техники из 

креповой бумаги. Проверим себя. 

Мастерская кукольника. Что такое игрушка? Театральные куклы - марионетки. Игрушка 

из носка. Кукла - неваляшка. Проверим себя. Что узнали, чему научились. 

Тематическое планирование, 3 класс 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, «Технология», 4 класс Личностные 

результаты: 

• умение оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, 

соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; 

• умение описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, 

изделий декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам 

труда мастеров; 

• умение принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

• умение опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско -технологические 

знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного учителем или 

собственного замысла; 

• умение понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; 

N Тема раздела 
Кол-во 

часов 
 

3 класс - 35часов 
 

1 Информационная мастерская 3 ч 

2 Мастерская скульптора 6 ч 

3 Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы) 9 ч 

4 Мастерская инженеров - конструкторов, строителей, декораторов 12ч 
5 Мастерская кукольника 5ч 
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уважать людей различного труда. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

• умение самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

• умение анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

• умение выявлять и формулировать учебную проблему; 

• умение выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать оптимальное 

решение проблемы (задачи); 

• умение предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных; 

• умение самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

• умение выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять свои действия 

с ним; 

• умение осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь 

проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки. 

Познавательные УУД: 

• умение искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в 

учебнике, энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

• умение приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 

заданий, образцов и материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

• умение перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать 

факты и явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений 

(событий), проводить аналогии, использовать полученную информацию для выполнения 

предлагаемых и жизненных задач; 

• умение делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

Коммуникативные УУД: 

• умение формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

• умение высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать и аргументировать; 

• умение слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться; 

• умение сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи). 

Предметные результаты: 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

• представление о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области 

техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих 

производствах; 

• представление об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании изделий 

(единство формы, функции и декора; стилевая гармония); 

• представление о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

• умение организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в 

соответствии с собственным замыслом; 

• умение использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов в собственной творческой 

деятельности; 

• умение защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к ним; 

• умение безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайниками, 

компьютером); 

• умение выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать разрывы по 

шву). 

Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности. 
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•  знание названий и свойств наиболее распространённых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

• знание последовательности чтения и выполнения разметки развёрток с помощью 

чертёжных инструментов; 

• знание линий чертежа (осевая и центровая); 

• знание правил безопасной работы канцелярским ножом; 

• знание косой строчки, её вариантов, назначения; 

•  знание несколько названий видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

• представление о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

• представление о основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты; 

• представление о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в 

объёме; 

• представление о традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях; 

• представление о стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

• представление о художественных техниках (в рамках изученного). 

• умение читать простейший чертёж (эскиз) плоских и объёмных изделий (развёрток); 

• умение выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

• умение подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий; 

• умение выполнять рицовку; 

• оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её вариантами; 

• умение находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников (в том числе из Интернета). 

Конструирование и моделирование. 

• знание о простейших способах достижения прочности конструкций. 

• умение конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям; 

• умение изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

• умение выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции. 

Практика работы на компьютере. 

• представление о использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности 

человека. 

• знание названий и основных назначений частей компьютера (с которыми работали на 

уроках). 

• умение с помощью учителя создавать небольшие тексты и печатные публикации с 

использованием изображений на экране компьютера; 

• умение с помощью учителя оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, 

выравнивание абзаца); 

•  умение с помощью учителя работать с доступной информацией; 

•  умение с помощью учителя работать в программах Word, Power Point. 

Содержание учебного предмета, 4 класс 

Информационный центр. Вспомним, обсудим! Информация. Интернет. Создание 

текста на компьютере. Создание презентаций. Программа Power Point. 

Проект «Дружный класс». Презентация класса (проект). Эмблема класса. Папка «Мои 

достижения». Проверим себя. 

Студия «Реклама». Реклама. Упаковка для мелочей. Коробочка для подарка. Упаковка 

для сюрприза. Проверим себя. 

Студия «Декор интерьера». Интерьеры разных времен. Художественная техника 

«Декупаж». Плетёные салфетки. Цветы из креповой бумаги. Сувениры на проволочных 

кольцах. Изделия из полимеров. 

Новогодняя студия. Ногодние традиции. Игрушки из трубочек для коктейля. Игрушки 

из зубочисток. Проверим себя. 
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Студия «Мода». История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. 

Одежда народов России. Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объемные рамки. 

Аксессуары одежды. Вышивка лентами. Проверим себя. 

Студия «Подарки». Плетёная открытка. День защитника Отечества. Открытки с 

лабиринтом. Весенние цветы. 

Студия «Игрушки». История игрушек. Игрушка - попрыгушка. Качающиеся игрушки. 

Подвижная игрушка Щелкунчик. Игрушка с рычажным механизмом. 

Подготовка портфолио. Проверим себя. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» 

Составлена на основе авторской программы Е.А.Лутцева, Т.П. Зуева «Технология» 

«Школа России», М: Просвещение,2014г. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 

1 класс, 1 дополнительный класс 

Личностные результаты: 

• патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 
и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

• эстетические потребности, ценностей и чувств; 

• навык сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
• установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

• овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами поиска средств её осуществления; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

• умение использовать знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

• умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, 

Тематическое планирование, 4 класс 
№ Тема Кол-во 

часов 
4 класс - 35 часов 

 

 

Информационный центр 5ч 
 

Проект «Дружный класс» 4ч 

1. Студия «Реклама». 5ч 

2. Студия «Декор интерьера». 5 ч 

3. Новогодняя студия 3 ч 

4. Студия «Мода». 5ч 

5. Студия «Подарки». 4ч 

6. Студия «Игрушки». 4ч 
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анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

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

целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 

• владение 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, признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

• первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

• первоначальные представления о материальной культуре как продукте предметно - 

преобразующей деятельности человека; 

• навыки самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной 

обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

• умение использовать приобретённые знания и умения для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 
технологических и организационных задач; 

• первоначальные знания о правилах создания предметной и информационной среды и 

умения применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

Содержание учебного предмета 

Давайте познакомимся. Как работать с учебником. Знакомство с учебником и рабочей 

тетрадью; условными обозначениями; критериями оценки изделия по разным основаниям. Я 

и мои друзья. Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его интересов, 

осмысление собственных интересов и предпочтений и заполнение анкеты. 

Материалы и инструменты. Знакомство с понятиями: «материалы» и 

«инструменты». Организация рабочего места. Рабочее место. Подготовка рабочего места. 

Размещение инструментов и материалов. Уборка рабочего места. Что такое технология. 

Знакомство со значением слова «технология» (название предмета и процесса выполнения 

изделия). Осмысление умений, которыми овладеют дети на уроках. Понятие: «технология». 

Человек и земля. Природный материал. Виды природных материалов. Подготовка 

природных материалов к работе, приемы и способы работы с ними. Сбор, сортировка, 

сушка под прессом и хранение природного материала. Выполнение аппликации по 

заданному образцу. Понятия: «аппликация», «пресс», «природные материалы», «план 

выполнения работы» (текстовый и слайдовый) .Изделие: « Аппликация из листьев». 

Пластилин. Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при 

работе с пластилином. Приемы работы с пластилином. Выполнение аппликации из 

пластилина. Использование «Вопросов юного технолога» для организации своей 

деятельности и ее рефлексии. Понятия: «эскиз», «сборка». Изделие: аппликация из 

пластилина «Ромашковая поляна». Выполнение изделия из природного материала с 

использованием техники соединения пластилином. Составление тематической композиции. 

Понятие: «композиция». Изделие «Мудрая сова». 
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Растения. Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. 

Знакомство с профессиями связанными с земледелием. Получение и сушка семян. Понятие: 

«земледелие», Изделие: «заготовка семян» 

Проект «Осенний урожай». Осмысление этапов проектной деятельности (на 

практическом уровне.). Использование «Вопросов юного технолога» для организации 

проектной деятельности. Приобретение первичных навыков работы над проектом под 

руководством учителя. Отработка приемов работы с пластилином, навыков использования 

инструментов. Понятие: «проект». Изделие. «Овощи из пластилина». 

Бумага. Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы работы с 

бумагой. Правила безопасной работы с ножницами. Знакомство с правилами разметки при 

помощи шаблона и сгибанием, соединение деталей при помощи клея. Составление 

симметричного орнамента из геометрических фигур. Знакомство с использованием бумаги 

и правилами экономного расходования ее. 

Понятия: «шаблон». «симметрия», «правила безопасной работы». Изделие. Закладка 

из бумаги 

Насекомые. Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов 

жизнедеятельности пчел. Составление плана выполнения изделия по образцу на слайдах. 

Выполнение изделия из различных материалов (природные, бытовые материалы, пластилин, 

краски).Изделие «Пчелы и соты». 

Дикие животные. Виды диких животных. Знакомство с техникой «коллаж». 

Выполнение аппликации из журнальных вырезок в технике коллаж. Знакомство с 

правилами работы в паре. 

Проект «Дикие животные». Изделие: «Коллаж «Дикие животные» Новый год. Проект 

«Украшаем класс к новому году». 

Освоение проектной деятельности: работа в парах, распределение ролей, 

представление работы классу, оценка готового изделия. Украшение на елку. Подбор 

необходимых инструментов и материалов. Выполнение разметки деталей по шаблону. 

Соединение деталей изделия при помощи клея. Выполнение елочной игрушки из полосок 

цветной бумаги. Изделие: «украшение на елку» 

Украшение на окно. Выполнение украшения на окно в форме елочки из тонкой 

бумаги. Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). Приклеивание бумажного изделия 

мыльным раствором к стеклу. Изделие: «украшение на окно» 

Домашние животные. Виды домашних животных. Значение домашних животных в 

жизни человека. Выполнение фигурок домашних животных из пластилина. Закрепление 

навыков работы с пластилином. Изделие: «Котенок». 

Такие разные дома. Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их 

постройке. Практическая работа по определению свойств гофрированного картона. 

Выполнение макета домика с использованием гофрированного картона и природных 

материалов. Понятия: «макет», «гофрированный картон». Изделие:  

«Домик из веток». 

Посуда. Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее производят. 

Использование посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом. Выполнение 

разных изделий по одной технологии из пластилина. Работа в группах при выполнении 

изделий для чайного сервиза. Понятия: «сервировка», «сервиз». Проект «Чайный сервиз» 

Изделия: «чашка», «чайник», «сахарница» 

Свет в доме. Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнивать 

старинные и современные способы освещения жилища. Выполнение модели торшера, 

закрепление навыков вырезания окружности. Знакомство с правилами безопасной работы с 

шилом. Изделие: «Торшер». 

Мебель Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее 

изготовления. Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и правила ухода за 

мебелью). Выполнение модели стула из гофрированного картона. Отделка изделия по 

собственному замыслу Изделие: «Стул» 

Одежда Ткань, Нитки Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их 



330 

 

которых ее изготавливают. Способы создания одежды. Виды ткани и нитей, их состав, 

свойства, назначение и применение в быту и на производстве. Создание разных видов кукол 

из ниток по одной технологии Понятия: «выкройка», «модель» Изделие: «Кукла из ниток» 

Учимся шить Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых 

стежков, строчки стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью. 

Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. Использование разных видов 

стежков для оформления закладки. Оформление игрушки при помощи пуговиц. Изделия: 

«Закладка с вышивкой», «Медвежонок». 

Передвижение по земле Знакомство со средствами передвижения в различных 

климатических условиях. Значение средств передвижения для жизни человека. Знакомство с 

конструктором его деталями и правилами соединения деталей. Выполнение из конструктора 

модели тачки. Изделие: «Тачка». 

Человек и вода Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Осмысление 

значимости воды для человека и растений. Выращивание растений и уход за комнатными 

растениями. Проведение эксперимента по определению всхожести семян. Проращивание 

семян. Понятие: «рассада». Изделие: «Проращивание семян», «Уход за комнатными 

растениями» 

Питьевая вода. Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и 

природные материалы). Анализ конструкции изделия, создание модели куба при помощи 

шаблона развертки и природного материала (палочек.). Создание композиции на основе 

заданного в учебнике образца. Изделие: «Колодец» 

Передвижение по воде. Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. 

Знакомство со способами сборки плота. Создание из бумаги модели плота, повторяя 

технологию его сборки. Создание формы цилиндра из бумаги. Проводить исследование 

различных материалов на плавучесть. Знакомство со способами и приемами выполнения 

изделий в технике оригами. Осуществление работы над проектом. Понятие: «оригами». Проект: 

«Речной флот», Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот» 

Человек и воздух Использование ветра. Осмысление способов использования ветра 

человеком. Работа с бумагой. Изготовление макета по шаблону. Рациональное размещение 

материалов и инструментов. Знакомство со способами разметки по линейке. Выполнение 

правил техники безопасности. Изготовление модели флюгера из бумаги. Оформление по 

самостоятельному замыслу Понятие: «флюгер». Изделие: «Вертушка» 

Полеты птиц. Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бумагой. 

Знакомство со способом создания мозаики с использованием техники «рваная бумага». 

Знакомство со способами экономного расходования бумаги материалов при выполнении 

техники «рваная бумага». Выполнение аппликации. Выполнение деталей для мозаики в группе. 

Понятие: «мозаика». Изделие: «Попугай» 

Полеты человека. Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. 

Выполнение модели самолета и парашюта. Закрепление умения работать с бумагой в технике 

«оригами», размечать по шаблону. Оформление изделия по собственному замыслу. Понятия: 

«летательные аппараты». Изделие: «Самолет», «Парашют» 

Человек и информация Способы общения. Изучение способов общения. Закрепление 

способов работы с бумагой, картоном, глиной. Создание рисунка на пластичном материале при 

помощи продавливания. Перевод информации в разные знаково-символические системы 

(анаграммы и пиктограммы). Использование знаково- символической системы для передачи 

информации (кодирование, шифрование). Изделия: «Письмо на глиняной дощечке», 

«Зашифрованное письмо». Важные телефонные номера. Правила движения. 

Знакомство со способами передачи информации Перевод информации в знаково-

символическую систему. Осмысление значения дорожных знаков для обеспечения 

безопасности. Нахождение безопасного маршрута из дома до школы, его графическое 

изображение. Изделие: Составление маршрута безопасного движения от дома до школы. 

Компьютер. Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования 

компьютером и поиска информации. Понятия: «компьютер», «интернет» 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета, 2 класс Личностные 

результаты: 

• патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

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

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

• эстетические потребности, ценностей и чувств; 

• навык сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
• установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

• овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами поиска средств её осуществления; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

• умение использовать знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

• умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 

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

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

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

и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 

• 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, признавать возможность существования 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 
Тематическое планирование 

№п/п Тема раздела 
Кол-во 
часов 

 

1 класс, 1 дополнительный класс - 33 часа 
 

1 Давайте познакомимся 3 ч 
2 Человек и земля 21 ч 
3 Человек и вода 3 ч 
4 Человек и воздух 3 ч 

5 Человек и информация 3 ч 
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Предметные результаты: 

• первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

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

• первоначальные представления о материальной культуре как продукте предметно - 

преобразующей деятельности человека; 

• навыки самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной обработки 

материалов, усвоение правил техники безопасности; 

• умение использовать приобретённые знания и умения для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

• первоначальные знания о правилах создания предметной и информационной среды и 

умения применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

Содержание учебного предмета, 2 класс 

Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником Знакомство с учебником и рабочей 

тетрадью, условными обозначениями, критериями оценки изделия по разным основаниям. 

Материалы и инструменты. Рубрика «Вопросы юного технолога» 

Человек и земля. Земледелие. Деятельность человека на земле. Способы обработки земли 

и выращивания овощных культур. Значение овощных культур для человека. Технология 

выращивания лука в домашних условиях. Наблюдение за ростом растения и оформление 

записей о происходящих изменениях. Профессии: садовод, овощевод. Понятие: земледелие. 

Практическая работа: «Выращивание лука» 

Посуда Виды посуды и материалы, из которых она изготавливается. Способы 

изготовления посуды из глины и оформление её при помощи глазури. Назначение посуды. 

Способы хранения продуктов. Плетение корзин. Профессии: гончар, мастер корзинщик. 

Понятия: керамика, глазурь. Изделие: «Корзина с цветами». 

Закрепление приёмов работы с пластилином. Составление плана работы по слайдам. 

Оформление композиции с использованием природных материалов. Изделие: «Семейка грибов 

на поляне». Практические работы: «Съедобные и несъедобные грибы», «Плоды лесные и 

садовые». 

Знакомство с новой техникой изготовления изделий — тестопластикой. Сравнение 

приёмов работы с солёным тестом и приёмов работы с пластилином. Знакомство с профессиями 

пекаря, кондитера. Инструменты, используемые пекарем и кондитером. Национальные блюда, 

приготовленные из теста. Профессии: пекарь, кондитер. Понятие: тестопластика. Изделие: 

«Игрушка из теста» 

Проект «Праздничный стол» Изготовление изделий из пластичных материалов (по выбору 

учителя). Сравнение свойств солёного теста, глины и пластилина (по внешним признакам, 

составу, приёмам работы, применению). Анализ формы и вида изделия, определение 

последовательности выполнения работы 

Народные промыслы. Народный промысел хохломская роспись. Технология создания 

хохломского растительного орнамента. Способы нанесения орнамента на объёмное изделие. 

Техника: папьемаше, грунтовка. Понятия: народно-прикладное искусство, орнамент. 

Изделие: «Золотая хохлома». Особенности народного промысла городецкая роспись. 

Особенности создания городецкой росписи. Выполнение аппликации из бумаги. Понятия: 

имитация, роспись, подмалёвок. Изделие: «Городецкая роспись». 

Особенности народного промысла дымковская игрушка. Особенности создания 

дымковской игрушки. Закрепление навыков работы с пластилином. Самостоятельное 

составление плана работы по изготовлению изделия. Изделие: «Дымковская игрушка».  

История матрёшки. Работа резчика по дереву и игрушечника (выбор дерева, вытачивание 

формы, подготовка формы под роспись, роспись, лакировка). Разные способы росписи 

матрёшек: семёновская, вятская, загорская (сергиевопосадская), 

полховско-майдановская, авторская. Анализ изготовления изделия согласно заданной 

последовательности. Разметка деталей на ткани по шаблону. Соединение деталей из разных 

материалов при помощи клея. Профессии: игрушечник, резчик по дереву. Изделие: 
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«Матрёшка». 

Выполнение деревенского пейзажа в технике рельефной картины. Закрепление умений 

работать с пластилином и составлять тематическую композицию. Приём получения новых 

оттенков пластилина. Понятия: рельеф, пейзаж. Изделие: пейзаж «Деревня» 

Домашние животные и птицы. Значение лошади в жизни человека. Как человек ухаживает 

за лошадьми. Конструирование из бумаги движущейся игрушки лошадка. Создание 

движущейся конструкции. Закрепление навыков разметки деталей по шаблону, раскроя при 

помощи ножниц. Подвижное соединение деталей изделия при помощи иглы и ниток, скрепок. 

Профессии: животновод, коневод, конюх. Понятия: лицевая сторона, 

изнаночная сторона. Изделие: «Лошадка». Практическая работа: «Домашние животные». 

Природные материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и т.д. Свойства 

природных материалов и приёмы работы с этими материалами. Аппликация из природного 

материала. Приём нанесения разметки при помощи кальки. Понятия: инкубатор, калька, 

курятник, птичник, птицефабрика. Изделия: «Курочка из крупы», «Цыплёнок», «Петушок» (по 

выбору учителя). 

Проект «Деревенский двор» Групповая работа. Распределение обязанностей в группе. 

Самостоятельное составление плана работы на основе рубрики «Вопросы юного технолога». 

Изготовление объёмных изделий на основе развёртки. Понятие: развёртка 

Новый год История возникновения ёлочных игрушек и традиции празднования Нового 

года. Симметричные фигуры. Приёмы изготовления изделий из яичной скорлупы. Создание 

разных изделий по одной технологии. Художественный труд. Изделия: «Новогодняя маска», 

«Ёлочные игрушки из яиц» (по выбору учителя) 

Строительство Особенности деревянного зодчества. Знакомство с профессией плотника. 

Различные виды построек деревянного зодчества. Значение слов «родина», «родной». 

Конструкция русской избы (венец, наличник, причелина).Инструменты и материалы, 

используемые при строительстве избы. Вариант 1. Выполнение работы в технике полуобъёмная 

пластика. Особенности разметки деталей сгибанием и придание им объёма, скручивание 

деталей с помощью карандаша. Вариант 2. Работа с яичной скорлупой в технике кракле. 

Свойства яичной скорлупы, особенности работы с ней. Профессия: плотник. Понятия: кракле, 

венец, наличник, причелина. Изделия: «Изба», «Крепость» (по выбору учителя) 

В доме Традиции оформления русской избы, правила приёма гостей. Традиции и поверья 

разных народов. Правила работы с новым инструментом — циркулем. Изготовление помпона и 

игрушки на основе помпона. Работа с нитками и бумагой .Понятие: циркуль. Изделие: 

«Домовой». Практическая работа: «Наш дом». 

Проект «Убранство избы» Убранство русской избы. Утварь. Значение печи в быту. 

Устройство печи: лежанка, устье, шесток. Материалы, инструменты и приспособления, 

используемые в работе печника. Печная утварь и способы её использования. Сравнение русской 

печи с видами печей региона проживания. 

Изготовление модели печи из пластичных материалов. Самостоятельное составление 

плана изготовления изделия по иллюстрации. Профессии: печник, истопник. Понятия: утварь, 

лежанка, устье, шесток. Изделие: «Русская печь». 

Ткачество. Украшение дома ткаными изделиями (половики, ковры). Знакомство со 

структурой ткани, переплетением нитей. Изготовление модели ковра, освоение способа 

переплетения полосок бумаги. Выполнение разных видов переплетений. Понятия: 

переплетение, основа, уток. Изделие: «Коврик». 

Мебель, традиционная для русской избы. Конструкции стола и скамейки. 

Конструирование мебели из картона. Завершение проекта «Убранство избы»: создание и 

оформление композиции «Убранство избы». Изделие: «Стол и скамья» 

Народный костюм. Национальный костюм и особенности его украшения. Национальные 

костюмы разных народов и национальные костюмы региона проживания. Соотнесение 

материалов, из которых изготавливаются национальные костюмы, с природными 

особенностями региона. Виды, свойства и состав тканей. Виды волокон. Внешние признаки 

тканей из натуральных волокон. Работа с нитками и картоном. Освоение приёмов плетения в 

три нити. 
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Понятия: волокна, виды волокон, сутаж, плетение. Изделие: композиция «Русская 

красавица». Создание национального костюма (женского и мужского). Элементы мужского и 

женского костюмов. Способы украшения костюмов. Изготовление изделия с помощью 

технологической карты. Знакомство с правилами разметки ткани. Создание выкроек. Разметка 

ткани по шаблону. Изделие: «Костюмы для Ани и Вани» 

Технология выполнения строчки косых стежков. Работа с ткаными материалами. 

Разметка ткани по шаблону, изготовление выкройки. Виды ниток и их назначение. 

Правила работы иглой, правила техники безопасности при шитье. Организация рабочего 

места при шитье. Изделие: «Кошелёк». Способ оформления изделий вышивкой. Виды 

швов и стежков для вышивания. Материалы, инструменты и приспособления для 

выполнения вышивки. Технология выполнения тамбурных стежков. Использование 

литературного текста для получения информации. Профессии: пряха, вышивальщица. 

Понятие: пяльцы. Изделия: «Тамбурные стежки», «Салфетка» 

Человек и вода. Рыболовство. Вода и её роль в жизни человека. Рыболовство. 

Приспособления для рыболовства. Новый вид техники — изонить. Рациональное 

размещение материалов и инструментов на рабочем месте. Профессия: рыболов. Понятия: 

рыболовство, изонить. Изделие: композиция «Золотая рыбка» 

Проект «Аквариум» Аквариум и аквариумные рыбки. Виды аквариумных рыбок. 

Композиция из природных материалов. Соотнесение формы, цвета и фактуры природных 

материалов с реальными объектами. Понятие: аквариум. Изделие: «Аквариум». 

Полуобъёмная аппликация. Работа с бумагой и волокнистыми материалами. 

Знакомство со сказочными морскими персонажами. Использование литературных текстов 

для презентации изделия. Понятия: русалка, сирена. Изделие: «Русалка» 

Человек и воздух. Птица счастья Значение символа птицы в культуре. Оберег. 

Способы работы с бумагой: сгибание, складывание. Освоение техники оригами. Понятия: 

оберег, оригами. 

Изделие: «Птица счастья» 

Использование ветра Использование силы ветра человеком. Работа с бумагой. 

Изготовление объёмной модели мельницы на основе развёртки. Самостоятельное 

составление плана изготовления изделия. Профессия: мельник. Понятие: мельница. 

Изделие: «Ветряная мельница». 

Флюгер, его назначение, конструктивные особенности, использование. Новый вид 

материала — фольга (металлизированная бумага). Свойства фольги. Использование 

фольги. Соединение деталей при помощи скрепки Понятия: фольга, флюгер. Изделие: 

«Флюгер» 

Человек и информация Книгопечатание История книгопечатания. Способы создания 

книги. Значение книги для человека. Оформление разных видов книг. Выполнение 

чертежей, разметка по линейке. Правила разметки по линейке. Понятия: книгопечатание, 

книжка-ширма. 

Изделие: «Книжка-ширма» 

Поиск информации в Интернете. Способы поиска информации. Правила набора 

текста. Понятия: компьютер, Интернет, набор текста. Практическая работа: «Ищем 

информацию в Интернете» 

Подведение итогов за год. Организация выставки изделий. Презентация изделий. 

Выбор лучших работ. 
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Тематическое планирование, 2 класс 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 3 класс 

Личностные результаты: 

• патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; 

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

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

• эстетические потребности, ценностей и чувств; 

• навык сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
• установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 
• овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами поиска средств её осуществления; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

• умение использовать знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

• умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

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

целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 

• 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, признавать возможность 

№ 
Тема раздела 

Кол-во 

часов 
 

2 класс - 35часов 
 

1 Введение 1 ч 
2 Человек и земля 23 ч 
3 Человек и вода 3 ч 

4 Человек и воздух 3 ч 

5 Человек и информация 3 ч 
6 Заключительный урок 1 ч 

7 Резерв 1 ч 
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существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

• первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

• первоначальные представления о материальной культуре как продукте предметно -



преобразующей деятельности человека; 
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• навыки самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной 

обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

• умение использовать приобретённые знания и умения для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

• первоначальные знания о правилах создания предметной и информационной среды 

и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

Содержание учебного предмета, 3 класс 

Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником. Путешествуем по городу 

Повторение изученного в предыдущих классах. Особенности содержания учебника для 3 

класса. Планирование изготовления изделия на основе рубрики «Вопросы юного 

технолога» и технологической карты. Критерии оценки качества изготовления изделий. 

Маршрут экскурсии по городу. Деятельность человека в культурно-исторической среде, в 

инфраструктуре современного города. Профессиональная деятельность человека в 

городской среде. Понятия: городская инфраструктура, маршрутная карта, хаотичный, 

экскурсия, экскурсовод 

Человек и земля. Архитектура Основы черчения. Выполнение чертежа и 

масштабирование при изготовлении изделия. Правила безопасной работы ножом. 

Объёмная модель дома. Самостоятельное оформление изделия по эскизу. Профессии: 

архитектор, инженер, строитель, прораб. Понятия: архитектура, каркас, чертёж, масштаб, 

эскиз, технический рисунок, развёртка, линии чертежа. Изделие: «Дом» 

Городские постройки Назначение городских построек, их архитектурные 

особенности. Проволока: свойства и способы работы (скручивание, сгибание, 

откусывание). Правила безопасной работы плоскогубцами, острогубцами. Объёмная 

модель телебашни из проволоки. Понятия: проволока, сверло, кусачки, плоскогубцы, 

телебашня. Изделие: 

«Телебашня» 

Парк. Природа в городской среде. Профессии, связанные с уходом за растениями в 

городских условиях. Композиция из природных материалов. Макет городского парка. 

Сочетание различных материалов в работе над одной композицией. Профессии: 

ландшафтный дизайнер, озеленитель, дворник. Понятия: лесопарк, садовопарковое 

искусство, тяпка, секатор. Изделие: «Городской парк» 

Проект «Детская площадка» Алгоритм построения деятельности в проекте, 

выделение этапов проектной деятельности. Заполнение технологической карты. Работа в 

минигруппах. Изготовление объёмной модели из бумаги. Раскрой деталей по шаблону. 

Создание тематической композиции, оформление изделия. Презентация результата 

проекта, защита проекта. Критерии оценивания изделия (аккуратность, выполнение всех 

технологических операций, оригинальность композиции). Понятия: технологическая 

карта, защита проекта. Изделия: «Качалка», «Песочница», «Игровой комплекс», «Качели» 

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани Виды и модели одежды. Школьная форма и 

спортивная форма. Ткани, из которых изготавливают разные виды одежды. Предприятия 

по пошиву одежды (ателье). Выкройка платья. Виды и свойства тканей и пряжи. 

Природные и химические волокна. Способы украшения одежды — вышивка, монограмма. 

Правила безопасной работы иглой. Различные виды швов с использованием пяльцев. 

Техника выполнения стебельчатого шва. Строчка стебельчатых, петельных и 

крестообразных стежков. Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения 

аппликации. Профессии: модельер, закройщик, портной, швея. Понятия: ателье, фабрика, 

ткань, пряжа, выкройка, кроить, рабочая одежда, форменная одежда, аппликация, виды 

аппликации, монограмма, шов. Изделия: «Строчка стебельчатых стежков», «Строчка 
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петельных стежков», «Украшение платочка монограммой», «Украшение фартука». 

Практическая работа: «Коллекция тканей»
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Изготовление тканей Технологический процесс производства тканей. Производство 

полотна ручным способом. Прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, 

уток). Гобелен, технологический процесс его создания. Изготовление гобелена по образцу. 

Сочетание цветов в композиции. Профессии: прядильщица, ткач. Понятия: ткачество, 

ткацкий станок, гобелен. Изделие: «Гобелен» 

Вязание Новый технологический процесс — вязание. История вязания. Способы 

вязания. Виды и назначение вязаных вещей. Инструменты для ручного вязания — крючок 

и спицы. Правила работы вязальным крючком. Приёмы вязания крючком. Понятия: 

вязание, крючок, воздушные петли. Изделие: «Воздушные петли» 

Одежда для карнавала Карнавал. Проведение карнавала в разных странах. 

Особенности карнавальных костюмов. Создание карнавальных костюмов из подручных 

материалов. Выкройка. Крахмал, его приготовление. Крахмаление тканей. Работа с 

тканью. Изготовление карнавального костюма для мальчика и девочки с использованием 

одной технологии. Понятия: карнавал, крахмал, кулиска. Изделия: «Кавалер», «Дама» 

Бисероплетение Знакомство с новым материалом — бисером. Виды бисера. 

Свойства бисера и способы его использования. Виды изделий из бисера. Материалы, 

инструменты и приспособления для работы с бисером. Леска, её свойства и особенности. 

Использование лески при изготовлении изделий из бисера. Освоение способов 

бисероплетения. Понятия: бисер, бисероплетение. Изделия: «Браслетик «Цветочки», 

«Браслетик «Подковки». 

Практическая работа: «Кроссворд «Ателье мод» 

Кафе Знакомство с работой кафе. Профессиональные обязанности повара, кулинара, 

официанта. Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы 

продуктов при помощи мерок. Работа с бумагой, конструирование модели весов. 

Профессии: повар, кулинар, официант. Понятия: порция, меню .Изделие: «Весы». 

Практическая работа: «Тест «Кухонные принадлежности» 

Фруктовый завтрак Приготовление пищи. Кухонные инструменты и 

приспособления. Способы приготовления пищи (без термической обработки и с 

термической обработкой). Меры безопасности при приготовлении пищи. Правила гигиены 

при приготовлении пищи. Рецепты блюд. Освоение способов приготовления пищи. 

Приготовление блюда по рецепту и определение его стоимости. Понятия: рецепт, 

ингредиенты, стоимость. Изделие: «Фруктовый завтрак», «Солнышко в тарелке» (по 

выбору учителя). Практическая работа: «Таблица «Стоимость завтрака» 

Колпачок-цыплёнок Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда тёплым. 

Свойства синтепона. Работа с тканью. Изготовление колпачка для яиц. Понятия: синтепон, 

сантиметровая лента. Изделие: «Колпачок-цыплёнок» 

Бутерброды Блюда, не требующие тепловой обработки, — холодные закуски. 

Приготовление холодных закусок по рецепту. Питательные свойства продуктов. 

Простейшая сервировка стола. Приготовление блюд по одной технологии с 

использованием разных ингредиентов. Изделие: «Бутерброды», «Радуга на шпажке» (по 

выбору учителя) 

Салфетница Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания 

салфеток. Изготовление салфеток для украшения праздничного стола с использованием 

симметрии. Понятия: салфетница, сервировка. Изделия: «Салфетница», «Способы 

складывания салфеток» 

Магазин подарков Виды магазинов. Особенности работы магазина. Профессии 

людей, работающих в магазине (кассир, кладовщик, бухгалтер). Информация об изделии 

(продукте) на ярлыке. Изготовление подарка ко Дню защитника Отечества. Работа с 

пластичным материалом (тестопластика). Профессии: товаровед, бухгалтер, кассир, 

кладовщик, 

оформитель витрин. Понятия: магазин, консультировать, витрина, этикетка, брелок. 

Изделия: «Солёное тесто», «Брелок для ключей» 
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Золотистая соломка Работа с природными материалами. Знакомство с новым видом 

природного материала — соломкой. Свойства соломки. Её использование в декоративно-

прикладном искусстве. Технология подготовки соломки — холодный и горячий способы. 

Изготовление аппликации из соломки. Учёт цвета, фактуры соломки при создании 

композиции. Понятия: соломка, междоузлия. Изделие: «Золотистая соломка» 

Упаковка подарков Значение подарка для человека. Правила упаковки и 

художественного оформления подарков. Основы гармоничного сочетания цветов при 

составлении композиции. Оформление подарка в зависимости от того, кому он 

предназначен (взрослому или ребёнку, мальчику или девочке). Учёт при выборе 

оформления подарка его габаритных размеров и назначения. Работа с бумагой и картоном. 

Изготовление коробки для подарка. Понятия: упаковка, контраст, тональность. Изделие: 

«Упаковка подарков» 

Автомастерская Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. Работа 

с картоном. Построение развёртки при помощи вспомогательной сетки. Технология 

конструирования объёмных фигур. Создание объёмной модели грузовика из бумаги. 

Тематическое оформление изделия. Профессии: инженер-конструктор, автослесарь. 

Понятия: пассажирский транспорт, двигатель, экипаж, упряжка, конструкция, объёмная 

фигура, грань. Изделие: «Фургон «Мороженое» 

Грузовик Работа с металлическим конструктором. Анализ конструкции готового 

изделия. Детали конструктора. Инструменты для работы с конструктором. Выбор 

необходимых деталей. Способы их соединения (подвижное и неподвижное). Сборка 

изделия. Презентация. Понятия: подвижное соединение, неподвижное соединение. 

Изделия: 

«Грузовик», «Автомобиль». Практическая работа: «Человек и земля» 

Человек и вода. Мосты Мост, путепровод, виадук. Виды мостов (арочные, 

понтонные, висячие, балочные), их назначение. Конструктивные особенности мостов. 

Моделирование. Изготовление модели висячего моста. Раскрой деталей из картона. Работа 

с различными материалами (картон, нитки, проволока, трубочки для коктейля, зубочистки 

и пр.). Новый вид соединения деталей — натягивание нитей. Понятия: мост, путепровод, 

виадук, балочный мост, висячий мост, арочный мост, понтонный мост, несущая 

конструкция. Изделие: модель «Мост» 

Водный транспорт Водный транспорт. Виды водного транспорта. Проект «Водный 

транспорт» Проектная деятельность. Работа с бумагой. Работа с пластмассовым 

конструктором. Конструирование. Заполнение технологической карты. Профессия: 

кораблестроитель. Понятия: верфь, баржа, контргайка. Изделия: «Яхта», «Баржа» (по 

выбору учителя) 

Океанариум Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких 

игрушек (плоские, полуобъёмные и объёмные). Правила и последовательность работы над 

мягкой игрушкой. Технология создания мягкой игрушки из подручных материалов. 

Проект «Океанариум» Работа с текстильными материалами. Изготовление 

упрощённого варианта мягкой игрушки. Закрепление навыков выполнения стежков и 

швов. 

Профессия: ихтиолог. Понятия: мягкая игрушка, океанариум. Изделие: «Осьминоги 

и рыбки». Практическая работа: «Мягкая игрушка» 

Фонтаны Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление 

объёмной модели фонтана из пластичных материалов по заданному образцу. Понятия: 

фонтан, декоративный водоём. Изделие: «Фонтан». Практическая работа: «Человек и 

вода» Человек и воздух Зоопарк Знакомство с историей возникновения зоопарков в 

России. Бионика. История возникновения искусства оригами. Использование оригами. 

Различные техники оригами: классическое оригами, модульное оригами. Мокрое 

складывание. Условные обозначения техники оригами. Работа с бумагой. Изготовление 

изделия в технике оригами по условным обозначениям. Понятия: оригами, бионика 
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.Изделие: «Птицы». Практическая работа: «Тест «Условные обозначения техники 

оригами» 

Вертолётная площадка Знакомство с особенностями конструкции вертолёта. 

Особенности профессий лётчика, штурмана, авиаконструктора. Конструирование модели 

вертолёта. Знакомство с новым материалом — пробкой. Профессии: лётчик, штурман, 

авиаконструктор. Понятия: вертолёт, лопасть. Изделие: «Вертолёт «Муха» 

Воздушный шар Техника папье-маше. Применение техники папье-маше для 

создания предметов быта. Освоение техники папье-маше. Украшение города и помещений 

при помощи воздушных шаров. Варианты цветового решения композиции из воздушных 

шаров. Способы соединения деталей при помощи ниток и скотча. Понятие: папьемаше. 

Изделие: «Воздушный шар». 

Украшаем город (материал рассчитан на внеклассную деятельность) Изделия: 

«Композиция «Клоун». Практическая работа: «Человек и воздух» 

Человек и информация. Переплётная мастерская Книгопечатание. Основные этапы 

книгопечатания. Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция книг (книжный 

блок, обложка, переплёт, слизура, крышки, корешок). Профессиональная деятельность 

печатника, переплётчика. Переплёт книги и его назначение. Декорирование изделия. 

Освоение элементов переплётных работ (переплёт листов в книжный блок) при 

изготовлении «Папки достижений». Профессии: печатник, переплётчик. Понятие: 

переплёт. Изделие: «Переплётные работы» 

Почта Способы общения и передачи информации. Почта. Телеграф. Особенности 

работы почты и профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых 

отправлений. Понятие «бланк». Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение 

бланка почтового отправления. Профессии: почтальон, почтовый служащий. Понятия: 

корреспонденция, бланк. 

Кукольный театр Кукольный театр. Профессиональная деятельность кукольника, 

художника-декоратора, кукловода. Пальчиковые куклы. Театральная афиша, театральная 

программка. Правила поведения в театре. Спектакль. Осмысление способов передачи 

информации при помощи книги, письма, телеграммы, афиши, театральной программки, 

спектакля. Проект «Готовим спектакль» Проектная деятельность. Заполнение 

технологических карт. Изготовление пальчиковых кукол для спектакля. Работа с тканью, 

шитьё. Колпачок. Работа с бумагой по шаблону. Презентация, работа с технологической 

картой, расчёт стоимости изделия. Профессии: кукольник, художник-декоратор, кукловод. 

Понятия: театр, театр кукол, программа. Изделие: «Кукольный театр» 

Афиша Программа Microsoft OfficeWord. Правила набора текста. Программа 

Microsoft Word Document.doc. Сохранение документа, форматирование и печать. Создание 

афиши и программки на компьютере. Понятия: афиша, панель инструментов, текстовый 

редактор. Изделие: «Афиша» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 4 класс Личностные 

результаты: 

• патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; 

Тематическое планирование 3 класс 

№п/п Тема раздела Кол-во часов 
 

3 класс -35 часов 
 

1 Здравствуй, дорогой друг 1ч 

2 Человек и земля 21 ч 
3 Человек и вода 4ч 

4 Человек и воздух 3ч 
5 Человек и информация 5ч 

6 Резерв 1 ч 
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• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
• уважительное отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной



деятельности и формирование личностного смысла учения; 
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• самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 
• эстетические потребности, ценностей и чувств; 
• навык сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
• установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 
• овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами поиска средств её осуществления; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

• умение использовать знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

• умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

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

целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 

• 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, признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

• простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработ-

ки, конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания; 

• моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, усло 

- виям использования и области функционирования предмета, техническим 

условиям); 

• решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области 

поиска, нахождение необходимой информации, определение спектра возможных 

решений, выбор оптимального решения), творческих художественных задач 

(общий дизайн, оформление); 

• приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами 

ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

• простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информа-
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ции, окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и 

технологии изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов 

их обработки, реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, 

проверка изделия в действии, представление (защита) процесса и результата работы); 
• знания о различных профессиях и умение ориентироваться в мире профессий 

Содержание учебного предмета, 4 класс 

Как работать с учебником Ориентирование по разделам учебника. Систематизация 

знаний о материалах и инструментах. Знакомство с технологическими картами и критериями 

оценивания выполнения работы. Понятия: технология, материалы, 

инструменты, технологический процесс, приёмы работы 

Человек и земля. Вагоностроительный завод Знакомство с историей развития железных 

дорог в России, с конструкцией вагонов разного назначения. Создание модели вагона из 

бумаги, картона. Проектная групповая деятельность, самостоятельное построение чертежа 

развёртки вагона, чертёж и сборка цистерны. Знакомство с производственным циклом 

изготовления вагона. Понятия: машиностроение, локомотив, конструкция вагона, цистерна, 

рефрижератор, хоппер-дозатор, ходовая часть, кузов вагона, рама кузова. Изделия: «Ходовая 

часть (тележка)», «Кузов вагона», «Пассажирский вагон» 

Полезные ископаемые Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, 

способами их добычи и расположением месторождений на территории России. Изготовление 

модели буровой вышки из металлического конструктора. Проектная работа. Понятия: 

полезные ископаемые, месторождение, нефтепровод, тяга. Профессии: геолог, буровик. 

Изделие: «Буровая вышка». 

Малахитовая шкатулка. Знакомство с полезными ископаемыми, используемыми для 

изготовления предметов искусства, с новой техникой работы с пластилином (технология 

лепки слоями). Изготовление изделия, имитирующего технику русской мозаики. 

Коллективная работа: изготовление отдельных элементов (малахитовых плашек) 

учащимися. Профессия: мастер по камню. Понятия: поделочные камни, имитация, мозаика, 

русская мозаика. Изделие: «Малахитовая шкатулка» 

Автомобильный завод Знакомство с производственным циклом создания автомобиля 

«КамАЗ». Имитация бригадной работы (рекомендуется разделить класс на группы, 

состоящие как из слабых, так и из сильных учащихся, последние будут помогать первым при 

сборке изделия). Работа с металлическим и пластмассовым конструкторами. 

Самостоятельное составление плана изготовления изделия. Совершенствование навыков 

работы с различными видами конструкторов. Понятия: автомобильный завод, конвейер, 

операция. Изделия: «КамАЗ», «Кузов грузовика» 

Монетный двор Знакомство с основами чеканки медалей, особенностями формы 

медали. Овладение новым приёмом — тиснением по фольге. Совершенствование умения 

заполнять технологическую карту. Работа с металлизированной бумагой — фольгой. 

Понятия: знак отличия, рельефный рисунок, контррельефный рисунок, аверс, реверс, 

штамповка, литьё, тиснение. Изделия: «Стороны медали», «Медаль» 

Фаянсовый завод Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. 

Изготовление изделия с соблюдением отдельных этапов технологии создания изделий из 

фаянса. Совершенствование умений работать с пластилином. Знакомство с особенностями 

профессиональной деятельности людей, работающих на фабриках по производству фаянса. 

Профессии: скульптор, художник. Понятия: операция, фаянс, эмблема, обжиг, глазурь, 

декор. Изделия: «Основа для вазы», «Ваза». Тест: «Как создаётся фаянс» 

Швейная фабрика Знакомство с технологией производственного процесса на швейной 

фабрике и профессиональной деятельностью людей. Определение размера одежды при 

помощи сантиметра. Создание лекала и изготовление изделия с повторением элементов 

технологического процесса швейного производства. Работа с текстильными материалами. 

Соблюдение правил работы иглой, ножницами, циркулем. Профессии: изготовитель лекал, 

раскройщик, оператор швейного оборудования, утюжильщик. Понятия: кустарное 

производство, массовое производство, швейная фабрика, лекало, транспортир, мерка, размер. 

Изделие: «Прихватка». 

Освоение технологии создания мягкой игрушки. Использование умений 

самостоятельно определять размеры деталей по слайдовому плану, создавать лекало и 

выполнять при помощи него разметку деталей. Соблюдение правил работы иглой, 

ножницами, циркулем. Самостоятельное составление плана изготовления изделия. 
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Изготовление разных видов изделий с использованием одной технологии. Понятие: мягкая 

игрушка. Изделия: «Новогодняя игрушка», «Птичка» 

Обувное производство Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов, 

используемых для производства обуви. Виды обуви и её назначение. Знакомство с 

технологическим процессом производства обуви (конструкция, последовательность 

операций). Как снимать мерку с ноги и определять по таблице размер обуви. Создание 

модели обуви из бумаги (имитация производственного процесса). Закрепление знаний о 

видах бумаги, приёмах и способах работы с ней. Профессия: обувщик. Понятия: обувь, 

обувная пара, натуральные материалы, искусственные материалы, синтетические материалы, 

модельная обувь, размер обуви. Изделие: «Модель детской летней обуви» 

Деревообрабатывающее производство Знакомство с новым материалом — древесиной, 

правилами работы столярным ножом и последовательностью изготовления изделий из 

древесины. Различать виды пиломатериалов и способы их производства. Знакомство со 

свойствами древесины. Осмысление значения древесины для производства и жизни 

человека. Изготовление изделия из реек. Самостоятельное декорирование. Работа с 

древесиной. Конструирование. Профессия: столяр. Понятия: древесина, пиломатериалы, 

текстура, нож косяк. Изделия: «Технический рисунок лесенки-опоры для растений», 

«Лесенка-опора для растений» 

Кондитерская фабрика Знакомство с историей и технологией производства 

кондитерских изделий, технологией производства шоколада из какао-бобов. Знакомство с 

профессиями людей, работающих на кондитерских фабриках. Информация о производителе 

и составе продукта на этикетке. Приготовление пирожного «Картошка» и шоколадного 

печенья. Правила поведения при приготовлении пищи. Правила пользования газовой плитой. 

Профессии: кондитер, технолог-кондитер. Понятия: какао-бобы, какао- крупка, какао тёртое, 

какао-масло, конширование. Изделия: «Пирожное «Картошка»», «Шоколадное печенье». 

Практическая работа: «Тест «Кондитерские изделия» 

Бытовая техника Знакомство с понятием «бытовая техника» и её значением в жизни 

людей. Правила эксплуатации бытовой техники, работы с электричеством, знакомство с 

действием простой электрической цепи, работа с батарейкой. Сборка простой электрической 

цепи. Практическое использование электрической цепи на примере сборки настольной 

лампы, правила утилизации батареек. Освоение приёмов работы в технике «витраж». 

Абажур-плафон для настольной лампы. Профессии: слесарь-электрик, 

электрик, электромонтёр. Понятия: бытовая техника, бытовое электрооборудование, 

источник электрической энергии, электрическая цепь, инструкция по эксплуатации, абажур, 

витраж. Изделия: «Настольная лампа», «Абажур. Сборка настольной лампы». Практическая 

работа: «Тест: Правила эксплуатации электронагревательных приборов» 

Тепличное хозяйство Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление 

значения теплиц для жизнедеятельности человека. Выбор семян для выращивания рассады, 

использование информации на пакетике для определения условий выращивания растения. 

Уход за растениями. Создание мини-теплицы, посадка семян цветов. Выращивание рассады 

в домашних условиях, уход за рассадой. Профессии: агроном, овощевод. Понятия: теплица, 

тепличное хозяйство, микроклимат, рассада, агротехника. Изделие: «Цветы для школьной 

клумбы» 

Человек и вода Водоканал Знакомство с системой водоснабжения города. Значение 

воды в жизни человека и растений. Осмысление важности экономного расходования воды. 

Знакомство со способом фильтрации воды и способом экономного расходования воды, 

определение количества расходуемой воды при помощи струемера. Понятия: водоканал, 

струемер, фильтрация, ультрафиолетовые лучи. Изделие: «Фильтр для очистки воды» 

Порт Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту. 

Освоение способов крепления предметов при помощи морских узлов: простого, прямого, 

якорного. Осмысление важности узлов для крепления грузов. Правильное крепление груза. 

Изготовление лестницы с использованием способов крепления морскими узлами. 

Профессии: лоцман, докер, швартовщик, такелажник, санитарный врач. Понятия: порт, 

причал, док, карантин, военно-морская база, морской узел. Изделие: «Канатная лестница». 

Практическая работа: «Технический рисунок канатной лестницы» 

Узелковое плетение Знакомство с правилами работы и последовательностью создания 

изделий в технике макраме. Освоение одинарного плоского узла, двойного плоского узла. 

Сравнение способов вязания морских узлов и узлов в технике макраме. Понятие: макраме. 

Изделие: «Браслет» 
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Человек и воздух. Самолётостроение. Ракетостроение Первоначальные сведения о 

самолётостроении, о функциях самолётов и космических ракет, о конструкции самолёта и 

космической ракеты. Самостоятельное изготовление модели самолёта из конструктора. 

Закрепление умения работать с металлическим конструктором. Профессии: лётчик, 

космонавт. Понятия: самолёт, картограф, космическая ракета, искусственный спутник Земли, 

ракета, многоступенчатая баллистическая ракета. Изделие: «Самолёт» 

Ракета-носитель Закрепление основных знаний о самолётостроении, о конструкции 

самолёта и ракеты. Закрепление основных знаний о бумаге: свойства, виды, история. Модель 

ракеты из картона, бумаги на основе самостоятельного чертежа. Изделие: «Ракета-носитель» 

Летательный аппарат. Воздушный змей Знакомство с историей возникновения 

воздушного змея. Конструкция воздушного змея. Освоение правил разметки деталей из 

бумаги и картона сгибанием. Оформление изделия по собственному эскизу. Понятия: каркас, 

уздечка, леер, хвост, полотно, стабилизатор. Изделие: «Воздушный змей» 

Человек и информация Создание титульного листа Осмысление места и значения 

информации в жизни человека. Виды и способы передачи информации. Знакомство с 

работой издательства, технологией создания книги, профессиями людей, участвующих в 

издании книги. Элементы книги и использование её особенностей при издании. Профессии: 

редактор, технический редактор, корректор, художник. Понятия: издательское дело, 

издательство, печатная продукция, редакционно-издательская обработка, вычитка, оригинал-

макет, элементы книги, форзац, книжный блок, переплётная крышка, титульный лист. 

Изделие: «Титульный лист» 

Работа с таблицами Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в 

программе Microsoft Word. Понятия: таблица, строка, столбец. Изделие: работа с таблицами 

Создание содержания книги ИКТ на службе человека, работа с компьютером. ИКТ в 

издательском деле. Процесс редакционно-издательской подготовки книги, элементы книги. 

Практическая работа на компьютере. Формирование содержания книги «Дневник 

путешественника» как итогового продукта годового проекта «Издаём книгу». Практическая 

работа: «Содержание» 

Переплётные работы Знакомство с переплётными работами. Способ соединения листов 

шитьё блоков нитками втачку (в пять проколов). Закрепление правил работы шилом и иглой. 

Осмысление значения различных элементов в структуре переплёта (форзац, слизура). 

Изготовление переплёта дневника и оформление обложки по собственному эскизу. Понятия: 

шитьё втачку, форзац, переплётная крышка, книжный 

блок. Изделие: «Книга «Дневник путешественника» 

Итоговый урок Анализ своей работы на уроках технологии за год, выделение 

существенного, оценивание своей работы с помощью учителя. Подведение итогов года. 

Презентация своих работ, выбор лучших. Выставка работ 

Тематическое планирование 4 класс 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 

Составлена на основе авторской программы «Физическаякультура 1-4классы», В.И Лях., 

Москва,«Просвещение»2014г 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 

1 класс, 1 дополнительный класс 

Личностные результаты: 

• основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

№п/п Тема раздела Кол-во часов 
 

4 класс - 35 часов 
 

1 Как работать с учебником 1 ч 

2 Человек и земля 21 ч 
3 Человек и вода 3 ч 

4 Человек и воздух 3 ч 

5 Человек и информация 6 ч 

6 Резерв 1 ч 
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• ценности многонационального российского общества; становление гуманистических 
и демократических ценностных ориентаций; 

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

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности; 
• самостоятельность и личная ответственность за свои поступки; 

• эстетические чувства, доброжелательность, эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

• установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

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

находить средства ее осуществления; 

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

поиска средств ее осуществления; 
• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

• умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

• 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 свое выступление и выступать с аудио-, видео - и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; 

• 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 свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 
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• 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: 

• качество усвоения первоначальных знаний о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учёбы и социализации; 

• овладение умениями правильно выполнять двигательные действия и физические 

упражнения, предусмотренные программой, а также использовать их в игровой и 
соревновательной практике; 

• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры); 

• сформированность первичных навыков систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, антропометрическими 

показателями (рост, масса тела и др.), развитием основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре Понятие о физической культуре. Значение понятия 

«физическая культура». 

Зарождение и развитие физической культуры. Зарождение и развитие физической 

культуры. Физическая культура древних народов на примере народов Крайнего Севера 

(обрядовые танцы, игры), Древнего Египта, Древней Греции, Древнего Рима. 

Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. Связь физической 

подготовки с охотой в культуре народов Крайнего Севера. Связь физической подготовки с 

военной деятельностью в культурах древних цивилизаций. Внешнее строение тела человека. 

Части тела человека 

Организация здорового образа жизни Правильный режим дня. Правильный режим дня. 

Планирование режима дня ученика 1 класса. Утренняя гигиеническая гимнастика. 

Физкультминутки. 

Здоровое питание. Режим питания ученика 1 класса. Правила здорового питания. 

Полезные продукты. 

Правила личной гигиены. Гигиенические процедуры как часть режима дня. Правила 

выполнения закаливающих процедур. 

Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Простейшие навыки контроля самочувствия. Оценка самочувствия по субъективным признакам, 

определение внешних признаков собственного недомогания. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Физические упражнения для утренней 

гигиенической гимнастики. Движения руками вперёд и вверх, в стороны и вверх, вращения 

руками, ходьба, наклоны вперёд, приседания и т. п. Физические упражнения для 

физкультминуток. Движения руками вперёд и вверх, приседания, наклоны вперёд, назад, в 

стороны, ходьба на месте с высоким подниманием бедра. Упражнения для профилактики 

нарушений зрения. Правила чтения (освещение, расположение книги при чтении). 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Лёгкая атлетика. Бег, прыжки, упражнения с 

резиновым мячом (подбрасывания, броски из разных положений и ловля мяча), игры с 

включением бега, прыжков, метаний малого мяча. 

Гимнастика с основами акробатики. Строевые упражнения и строевые приёмы 

(основная стойка, стойка ноги врозь, положения рук, положения ног, стойка на носках, упор 

присев. Наклоны и повороты туловища в разные стороны. Команды «Становись!», 

«Смирно!», «Равняйсь!», «Вольно!», «Разойдись!»). Лазание по гимнастической стенке 

разными способами, перелезания через низкие препятствия (одну и две гимнастические 

скамейки, поставленные друг на друга). 
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Лыжная подготовка. Одежда для занятий лыжной подготовкой, выбор снаряжения для 

занятий, способы переноски лыж, стойки на лыжах. Передвижения на лыжах (повороты 

переступанием, скользящий ход). 

Подвижные игры. Правила проведения подвижных игр. Правила общения во время 

подвижной игры 

Тематическое планирование 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 2 класс Личностные 

результаты: 

• основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 
• ценности многонационального российского общества; становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности; 
• самостоятельность и личная ответственность за свои поступки; 

• эстетические чувства, доброжелательность, эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

• установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

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

находить средства ее осуществления; 

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

поиска средств ее осуществления; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

• умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

• 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 

№ Тема Кол-во часов 
 

1 класс, 1 дополнительный класс - 66 часов 
 

1 Знания о физической культуре 3 ч 

2 Организация здорового образа жизни 1 ч 
3 Наблюдение за физическим развитием и физической 

подготовленностью 
1 ч 

4 Физкультурно-оздоровительная деятельность 2 ч 

5 Лёгкая атлетика 16 ч 
6 Г имнастика с основами акробатики 16 ч 

7 Лыжная подготовка 12 ч 

8 Подвижные игры 15 ч 
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коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

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

в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео - и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; 

• 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 свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 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: 

• качество усвоения первоначальных знаний о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учёбы и социализации; 

• овладение умениями правильно выполнять двигательные действия и физические 

упражнения, предусмотренные программой, а также использовать их в игровой и 

соревновательной практике; 

• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры); 

• сформированность первичных навыков систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, антропометрическими 

показателями (рост, масса тела и др.), развитием основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

Содержание учебного предмета, 2 класс 
Знания о физической культуре Олимпийские игры. История появления Олимпийских игр. 

Значение понятия «Олимпийские игры». Место появления и особенности древних 

Олимпийских игр. Понятие «чемпион» Скелет и мышцы человека. Части скелета человека. 

Назначение скелета и скелетных мышц в теле человека. Осанка человека. Понятие осанки. 

Влияние осанки на здоровье. Правильная осанка в положении сидя и стоя. Стопа человека. 

Функции стопы. Понятие «плоскостопие». Одежда для занятий разными физическими 

упражнениями. Одежда для занятий физическими упражнениями в разное время года. 

Организация здорового образа жизни Правильный режим дня. Понятие о здоровом 

образе жизни. Элементы режима дня. Планирование своего режима дня. Закаливание. 

Понятие о закаливании. Простейшие закаливающие процедуры (воздушные ванны, 

обтирания, хождение босиком) Профилактика нарушений зрения. Причины утомления глаз и 

снижения остроты зрения. Как быть осторожным (беседа) 
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Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью. Оценка 

правильности осанки. Контроль осанки в положении сидя и стоя. Значение физической 

культуры для коррекции осанки 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Физические упражнения для утренней 

гигиенической гимнастики. Движения руками вперёд, вверх, в стороны, вращения прямых 

рук, наклоны вперёд с доставанием разноимённой ноги пальцами рук, приседания на носках с 

последующим выпрямлением туловища, упор присев из основной стойки. Физические 

упражнения для физкультминуток. Движения руками вперёд и вверх, приседания, наклоны 

вперёд, назад, в стороны, ходьба на месте с высоким подниманием бедра. Физические 

упражнения для расслабления мышц. Расслабление мышц в положении лёжа на спине. 

Физические упражнения для профилактики нарушений осанки. Ходьба, сидение на 

коленях и стойка на одной ноге с удержанием книги на голове. Физические упражнения для 

профилактики плоскостопия. Ходьба босиком по гимнастической палке, захватывание мелких 

предметов (теннисный мяч, гимнастическая палка) стопами и пальцами ног. Ходьба босиком 

по траве и песку. Физические упражнения для профилактики нарушений зрения. Упражнения 

для зрения (согревание глаз, массаж области лба и висков, массаж задней поверхности шеи). 

Комплексы упражнений для развития основных двигательных качеств. Упражнения для 

развития гибкости, силы мышц, выносливости, ловкости, быстроты движений. 

Спортивно-оздоровительная деятельность .Лёгкая атлетика. Беговые упражнения (бег в 

среднем темпе, бег с максимальной скоростью, бег с ускорением, челночный бег на полосе 3 х 

10 м), прыжковые упражнения (в длину с места, в длину с разбега 3-5 шагов), метание 

резинового мяча разными способами (вверх двумя руками, вперёд одной рукой, двумя руками 

от груди, двумя руками изза головы, снизу двумя руками) 

Гимнастика с основами акробатики. Строевые приёмы и упражнения (ходьба на 

полусогнутых ногах, в приседе, на носках, широким шагом, с высоким подниманием коленей. 

Выполнение команд «По порядку рассчитайсь!», «На первый, второй рассчитайсь!». 

Повороты направо, налево, кругом. Построения в шеренгу, в колонну по одному. Выполнение 

команд «Шагом марш!», «Стой!». Передвижения в колонне по одному). Отжимание в упоре 

лёжа и в упоре на гимнастической скамейке, подтягивание на высокой и низкой перекладине. 

Группировка, перекаты в группировке, кувырок вперёд. Лыжная подготовка. Подъём на 

пологий склон способом «лесенка», торможение «плугом». Подвижные и спортивные игры. 

Подвижные игры с включением бега, прыжков, метаний мяча для занятий на свежем воздухе 

и в спортивном зале. 

Тематическое планирование, 2 класс 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 3 класс Личностные 

результаты: 

• основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

• ценности многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

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

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

№ Тема Кол-во часов 
 

2 класс -70 часов 
 

1 Знания о физической культуре 3 ч 
2 Организация здорового образа жизни 1 ч 

3 Наблюдение за физическим развитием и физической 
подготовленностью 

1 ч 
 

4 Физкультурно-оздоровительная деятельность 2 ч 
5 Лёгкая атлетика 16 ч 

6 Г имнастика с основами акробатики 16 ч 

7 Лыжная подготовка 12 ч 

8 Подвижные и спортивные игры 17 ч 

9 Резерв 2 ч 
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развивающемся мире; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности; 

• самостоятельность и личная ответственность за свои поступки; 
• эстетические чувства, доброжелательность, эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей; 

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

• установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

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

находить средства ее осуществления; 

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

поиска средств ее осуществления; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

• умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

• 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 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

• 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 свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 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. 
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Предметные результаты: 

• качество усвоения первоначальных знаний о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учёбы и социализации; 

• овладение умениями правильно выполнять двигательные действия и физические 

упражнения, предусмотренные программой, а также использовать их в игровой и 

соревновательной практике; 
• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры); 

• сформированность первичных навыков систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, антропометрическими 

показателями (рост, масса тела и др.), развитием основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

Содержание учебного предмета, 3 класс 

Знания о физической культуре История физической культуры в древних обществах. 

Связь физической культуры с профессионально-трудовой и военной деятельностью. 

История физической культуры в Европе в Средние века. Связь физической культуры с 

военной деятельностью. Физическая культура народов разных стран. Особенности 

физической культуры в Древнем Китае, Японии, Индии. 

Обувь и инвентарь для занятий физическими упражнениями. Одежда и спортивный 

инвентарь для занятий в помещении и в разные сезоны на открытом воздухе. 

Основные двигательные качества человека. Способы развития выносливости, силы, 

быстроты, гибкости, ловкости. 

Организация здорового образа жизни Правильное питание, Правила здорового питания. 

Влияние режима питания на состояние пищеварительных органов. 

Правила личной гигиены. Функции кожи. Необходимость поддержания чистоты кожных 

покровов 

Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью 

Измерение длины и массы тела. Способы измерения длины тела с помощью линейки. 

Измерение массы тела. Понятие о среднем росте и весе школьника. Оценка основных 

двигательных качеств Правила ведения дневника самоконтроля. Простейшие двигательные 

тесты для проверки мышечной силы (отжимания, подтягивание на перекладине, приседания), 

быстроты движений (бег на короткие дистанции до 10 м), выносливости (бег на дистанции до 

1 км) и гибкости (наклон вперёд из положения стоя. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Физические упражнения для утренней 

гигиенической гимнастики. Подготовка помещения к занятиям утренней гигиенической 

гимнастикой. Упражнения для утренней зарядки (потягивания, приседания, наклоны вперёд, 

стоя на коленях, махи руками и ногами в левую и правую стороны и т. д.) 

Физические упражнения для физкультминуток. Упражнения для активации 

кровообращения в конечностях. Упражнения для профилактики нарушений осанки. 

Упражнения у стены при сохранении правильной осанки (многократные приседания с опорой 

спиной о стену, отведение прямой ноги в сторону). Упражнения с гимнастической палкой 

(наклоны в стороны — палка на вытянутых руках, повороты туловища влево и вправо с 

палкой за спиной). 

Упражнения для профилактики нарушений зрения. Согревание глаз ладонями. Г 

оризонтальные, вертикальные движения глазами, моргание в быстром темпе. 

Комплексы упражнений для развития основных двигательных качеств. Упражнения для 

развития силы мышц (прыжки вверх на двух ногах из глубокого приседа, отжимания от пола, 

метания мяча на дальность и из разных исходных положений), быстроты (броски мяча о стену 

и его ловля, броски мяча в стену и его ловля после поворота на 360°, бег на месте с высоким 

подниманием бедра в максимально быстром темпе, круговые движения ногами в положении 

лёжа — «велосипед»), выносливости (пробежка в среднем темпе; бег в среднем темпе с 

чередованием передвижений лицом вперёд, правым и левым боком; бег в среднем темпе с 

изменениями направления и темпа движений), гибкости (наклоны вперёд в положении стоя до 

касания руками коленей или пола; наклоны в стороны с максимальной амплитудой; 

приседания с вытянутыми вперёд руками). 
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Спортивно-оздоровительная деятельность .Лёгкая атлетика. Основные фазы бега. 

Беговые упражнения (на короткие дистанции 10—30 м, на выносливость до 1 км, с высоким 

подниманием бедра, с ускорением). Высокий старт. Прыжковые упражнения (в длину с места, 

в высоту способом «перешагивание»). Метания малого мяча (способы держания мяча, фазы 

метания, метание на дальность). 

Гимнастика с основами акробатики. Строевые упражнения и строевые приёмы: 

построение в одну шеренгу и в колонну, в две (три) шеренги и в колонны; перестроение из 

одной шеренги в две; выполнение команд: «Кругом!», «Направо!», «Налево!», «Направо 

(налево) разомкнись!», «На месте шагом марш!», «Шагом марш!», «Бегом марш!», «Обычным 

шагом марш!», «Налево (направо) в обход шагом марш!», «Класс, стой!», «Вольно!»; 

передвижения в колонне с изменением скорости. Лазание по гимнастической стенке разными 

способами (вправо и влево приставными шагами, по диагонали, вверх и вниз через 1—2 

перекладины). Лазание по канату. Ползание по-пластунски. Кувырок вперёд, стойка на 

лопатках. Упражнения с гимнастической палкой. 

Лыжная подготовка. Экипировка лыжника. Попеременный двухшажный ход. Подъём 

способом «лесенка» и «ёлочка». Поворот на спуске переступанием на внешнюю лыжу. Спуски 

в основной стойке. 

Подвижные и спортивные игры. Правила проведения подвижных игр. Правила общения 

во время подвижной игры. Подвижные игры с включением бега, прыжков и метаний. 

Элементы футбола (удары по неподвижному мячу внутренней стороной стопы, внутренней 

частью подъёма стопы; остановка мяча внутренней стороной стопы и передней частью 

подъёма стопы; остановка мяча подошвой; ведение мяча носком ноги). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 4 класс Личностные 
результаты: 

• основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; 

• ценности многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

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

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности; 

• самостоятельность и личная ответственность за свои поступки; 

• эстетические чувства, доброжелательность, эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей; 

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

• установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

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

находить средства ее осуществления; 

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

Тематическое планирование, 3 класс 
№ Тема Кол-во часов 
 

3 класс - 70 часов 
 

1 Знания о физической культуре 3 ч 

2 Организация здорового образа жизни 1 ч 

3 Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью 1 ч 
4 Физкультурно-оздоровительная деятельность 2 ч 

5 Лёгкая атлетика 16 ч 

6 Г имнастика с основами акробатики 16 ч 
7 Лыжная подготовка 12 ч 

8 Подвижные и спортивные игры 17 ч 

9 Резерв 2 ч 
 



355 

 

поиска средств ее осуществления; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

• умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

• 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 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

• 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 свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 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: 

• качество усвоения первоначальных знаний о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учёбы и социализации; 

• овладение умениями правильно выполнять двигательные действия и физические 

упражнения, предусмотренные программой, а также использовать их в игровой и 

соревновательной практике; 
• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры); 

• сформированность первичных навыков систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, антропометрическими 
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показателями (рост, масса тела и др.), развитием основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

Содержание учебного предмета, 4 класс 

Знания о физической культуре История физической культуры России. Связь физической 

культуры с природными географическими особенностями, традициями и обычаями страны. 

Связь физической культуры с русскими народными традициями и обычаями. Традиционные 

развлечения физкультурно-оздоровительной направленности у народов России. Популярные 

виды спорта в современной России. 

Возрождение Олимпийских игр. Важнейшие символы Олимпийских игр. Причины 

возрождения Олимпийских игр. Роль Пьера Кубертена в восстановлении традиции 

Олимпийских игр. Олимпийский огонь и олимпийские кольца. Церемония открытия 

Олимпийских игр. 

Опорно-двигательная система человека. Функции частей скелета человека. Скелет 

конечностей человека. Характеристика мускулатуры человека. Сухожилия. Типы соединения 

костей. Предупреждение травматизма во время занятий физическими упражнениями. Виды 

травм. Понятие «разминка». 

Дыхательная система человека. Профилактика заболеваний органов дыхания. Строение 

дыхательных путей человека. Этапы процесса дыхания. Тренированность дыхательной 

системы. Правильное дыхание. Влияние загрязнённого воздуха на лёгкие. Вред курения. 

Способы передвижения человека: ходьба, бег, прыжки, лазание, ползание, плавание как 

способы передвижения человека 

Организация здорового образа жизни Массаж. Причины утомления. Понятие о массаже, 

его функции 

Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью 

Измерение сердечного пульса. Понятие «сердечный пульс». Самостоятельное измерение 

сердечного пульса. Оценка состояния дыхательной системы. Частота дыхательных движений 

как показатель здоровья человека. Самостоятельное измерение частоты дыхательных 

движений. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Физические упражнения для утренней 

гигиенической гимнастики: приседания, наклоны вперёд, стойка «ласточка», наклоны, стоя на 

коленях, прогибания назад, лёжа на животе, махи руками и ногами влево и вправо, 

упражнение для растягивания мышц «Дровосек». Физические упражнения для 

физкультминуток. Упражнения для активизации кровообращения в конечностях (повторение 

материала предыдущего года обучения). 

Физические упражнения для профилактики нарушений осанки. Упражнения у стены при 

сохранении правильной осанки (многократные приседания с опорой спиной о стену, 

отведение прямой ноги в сторону; поочерёдное подтягивание левого и правого колена к груди, 

глубокие наклоны в стороны с вытянутыми в стороны руками, удержание позы «руки вверх»). 

Физические упражнения для профилактики нарушений зрения. Горизонтальные, 

вертикальные движения глазами, моргание в быстром темпе. Перевод взгляда с далеко 

расположенных предметов на близко расположенный предмет. Упражнения для зрения 

(согревание глаз, массаж области лба и висков, массаж задней поверхности шеи). 

Комплексы упражнений для развития основных двигательных качеств. Упражнения для 

развития силы мышц (приседания на двух ногах, прыжки вверх на двух ногах из глубокого 

приседа, отжимания от пола, метания набивного мяча на дальность из разных исходных 

положений), быстроты (броски мяча о стену и его ловля, броски мяча в стену и его ловля 

после поворота на 360°, бег на месте с высоким подниманием бедра в максимально быстром 

темпе, бег в максимальном темпе на дистанцию 10—15 м), выносливости (бег в среднем темпе с 

чередованием передвижений лицом вперёд, правым и левым боком, поворотами вокруг оси; бег в 

среднем темпе с изменениями направления и темпа движений, бег по пересечённой местности), 

гибкости (глубокие наклоны вперёд в положении стоя до касания пола руками с удержанием этого 

положения; наклоны в стороны с максимальной амплитудой; перешагивание через скакалку, 

сложенную вчетверо). 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Лёгкая атлетика. Беговые упражнения (бег на 

короткие дистанции 10—60 м, на дистанцию до 1 км, бег с изменением направления движения, с 

поворотами вокруг своей оси, спиной вперёд, с чередованием максимальной и средней скорости). 

Высокий старт. Прыжки (в длину с разбега, в высоту способом «перешагивание», многоскоки). 

Метание малого мяча на дальность с разбега 
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Гимнастика с основами акробатики. Построения, перестроения, расчёты, передвижения в 

колонне (повторение материалов курса 3 класса). Выполнение строевых приёмов в усложнённых 

условиях (с закрытыми глазами, в быстром темпе, после выполнения физической нагрузки). 

Лазание по канату. Ползание по-пластунски. Кувырок вперёд. Стойка на лопатках. 

Лыжная подготовка. Одновременный одношажный лыжный ход. Подъём способом «полу 

ёлочка»; поворот при спуске с переступанием на внутреннюю лыжу; спуски в низкой стойке 

Подвижные спортивные игры. Правила и элементы игры в волейбол (нижняя прямая и верхняя 

прямая подачи; приём и передача мяча двумя руками сверху; приём мяча двумя руками снизу). 

Игры с бросанием волейбольного мяча на дальность и на дальность отскока мяча после броска 

одной рукой о стену. Правила и элементы игры в баскетбол (ведение мяча левой и правой руками; 

передача мяча одной и двумя руками отгруди; бросок мяча двумя руками из-за головы, одной 

рукой от груди, приём мяча двумя руками). Подвижные игры с мячом. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 

Составлена на основе авторской программы В.И. Ляха,  «Школа России», М.: Просвещение, 

2019 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 
1 класс, 1 дополнительный класс 

Личностные результаты: 

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; 

• уважительное отношение к культуре других народов; 

• мотивы учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающего; 

• этические чувства, доброжелательно и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей; 

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

умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

• самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• эстетические потребности, ценности и чувства; 

• установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

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

поиска средств её осуществления; 

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

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

Тематическое планирование, 4 класс 
№ Тема Кол-во часов 

 

4 класс - 70 часов 
 

1 Знания о физической культуре 3 ч 

2 Организация здорового образа жизни 1 ч 

3 
Наблюдение за физическим развитием и физической 
подготовленностью 

1 ч 

4 Физкультурно-оздоровительная деятельность 2 ч 
5 Спортивно-оздоровительная деятельность 61 ч 

 

Лёгкая атлетика 12 ч 
 

Г имнастика с основами акробатики 13 ч 
 

Лыжная подготовка 12 ч 
 

Подвижные и спортивные игры 14 ч 
 

Резерв 10 ч 

6 Резерв 2 ч 
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• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

• умение выполнять правила безопасного поведения в местах занятий физическими 

упражнениями. Соблюдать правила личной гигиены и гигиенические требования к одежде 

и обуви для занятий физическими упражнениями; 

• представление о здоровье, о важности ведения активного образа жизни; о культурном 

значении Олимпийских игр древности; 

• умение соблюдать режим дня; 

• умение поддерживать правильную осанку на уроках и в быту; 

•  умение соблюдать простейшие правила закаливания и организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, уметь применять их в 

повседневной жизни; 
• умение принимать исходные положения, стойки, положения рук, ног и туловища; 
• умение правильно выполнять изученные: 

•S строевые команды; 

S комплексы общеразвивающих упражнений (на месте, в движении, с предметами); 

•S разновидности ходьбы с сохранением правильной осанки, различным 

положением рук, игры и игровые задания для закрепления навыка ходьбы; 

S разновидности бега, игровые задания для бега (эстафеты), переключаться с одного вида 

бега на другой; 

•S разновидности прыжков с места и с разбега, через различные препятствия, игры, 

игровые задания для закрепления навыка прыжков; 

•S способы метания на заданное расстояние левой и правой рукой, игры, игровые задания 

для метания; правильно метать малый мяч в горизонтальную и вертикальную цель с 

небольшого расстояния; броски набивного мяча из различных и. п. двумя руками из-за 

головы (0,5 кг); 

S разновидности лазаний и перелезаний, игровые задания с лазаньем и перелезанием (по 

горизонтальной, наклонной, вертикальной плоскости, гимнастической стенке, канату (1-

1,5 м), преодолевать полосу препятствий; 

S элементы спортивных игр с мячом; 

S технические приемы и способы передвижения на лыжах; 

•S подводящие упражнения и игровые упражнения для подготовки к плаванию; 

• умение демонстрировать технику кувырка вперед в группировке; 

• умение сохранять равновесие при выполнении изученных упражнений и в процессе 

подвижных игр; 

• умение правильно и эстетически выразительно выполнять изученные танцевальные шаги; 
• умение регулярно выполнять домашние задания, включая их в свой режим дня 

Содержание учебного предмета 

Техника безопасности. Правила безопасного поведения в местах занятий физическими 

упражнениями (в спортивном зале, на спортивной площадке). Правила поведения во дворах, на 

игровых площадках, школьных спортивных площадках во внеучебное время и меры 

предупреждения травматизма. 

Гигиенические знания. Сведения о режиме дня и личной гигиене. Требования к одежде и 

обуви для занятий физическими упражнениями. Правильная осанка и ее значение для здоровья и 

хорошей учебы. 

Здоровый физически активный образ жизни. Сведения о режиме дня первоклассника. 

Значение занятий физическими упражнениями в режиме дня для здоровья, хорошего настроения, 

учебы, отдыха. 

Самостоятельные занятия физическими упражнениями. Правила выполнения комплекса 

упражнений утренней гигиенической гимнастики; упражнений для формирования правильной 

осанки. Правила подвижных игр. Олимпийские игры древности. Физкультурно-спортивная 

деятельность и здоровый образ жизни 
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Строевые упражнения. «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Шире шаг!», 

«Чаще шаг!», «Реже!»; построение в две шеренги; перестроение из двух шеренг в два круга; 

передвижение по диагонали, противоходом, «змейкой»; повороты кругом на месте, рапорт 

учителю; расчет по порядку; перестроение из одной шеренги в три уступами, из колонны по 

одному в колонну по три и четыре в движении с поворотом. 

Общеразвивающие упражнения. Упражнения для рук, туловища, ног, без предметов, с 

предметами: гимнастической палкой, мячом, скакалкой, упражнения для формирования 

правильной осанки. Основные положения рук, движения руками, основные движения туловищем 

и ногами из различных исходных положений (и. п.) - основной стойки, упора присев, сидя на полу; 

комплекс упражнений утренней гигиенической гимнастики, выполнение изученных упражнений 

под музыку. 

Гимнастика с основами акробатики. Акробатические упражнения. Группировка: в приседе, 

из положения сидя на полу, из положения лежа на спине; постановка рук, положение головы перед 

кувырком вперед; перекат в группировке, из положения лежа на животе и упора стоя на коленях; 

кувырок вперед в группировке. 

Лазанье и перелезание. Лазанье по гимнастической стенке произвольным способом, по 

горизонтальной и наклонной гимнастической скамейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях; 

подтягивание на горизонтальной скамейке в положении лежа на животе; перелезание через горку 

матов, гимнастическую скамейку. 

Упражнения в равновесии. Стойка на носках; стойка на одной ноге, вторая нога согнута (на 

полу, гимнастической скамейке); ходьба по гимнастической скамейке, по рейке гимнастической 

скамейки, по прямой линии на полу; перешагивание через мячи, повороты на 90 - 180°. Висы и 

упоры: висы и упоры на низкой гимнастической перекладине. Танцевальные упражнения: 

танцевальные упражнения: шаги с подскоком, приставные шаги левым, правым боком вперед; 

шаги галопом в сторону. 

Легкоатлетические упражнения. Ходьба: обычная с сохранением правильной осанки, на 

носках, пятках, в полуприседе, по разметкам средним и широким шагом, переступая через 

препятствия, по линии, ходьба под музыку. 

Бег: в медленном, среднем, быстром темпе, с изменением направления по сигналу, в 

чередовании с ходьбой, на носках, с подниманием бедра, парами, тройками по диагонали, с 

ускорением, челночный бег; бег под музыку. Прыжки: в длину с места толчком двух ног, через 

резинку; в длину с малого (5 - 6 шагов) разбега; через скакалку; через длинную скакалку. 

Метания. Броски и ловля малого мяча одной и двумя руками, перебрасывание из руки в 

руку; метание малого мяча на заданное расстояние левой и правой рукой из положения стоя лицом 

в сторону метания; метание набивного мяча (0,5 кг) двумя руками из-за головы; из положения 

стоя, двумя руками снизу вперед-вверх. 

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах. Стойки на лыжах - основная, высокая, низкая; 

ступающий и скользящий шаги без палок и с палками; повороты переступанием на месте, подъем 

лесенкой, спуски в высокой стойке. 

Подвижные игры, игровые задания, игры с элементами спортивных игр. Элементы 

спортивных игр (волейбол, баскетбол, мини-футбол): 

Элементы баскетбола: ловля и передача, броски и ведение мяча: индивидуально, в парах, 

стоя на месте и с перемещением. Броски в цель (кольцо, щит, мишень, обруч). Ведение мяча 

(правой, левой рукой) в движении по прямой (шагом и бегом). 

Подвижные игры на материале баскетбола с ловлей и передачей мяча на ближней 

дистанции. 

Элементы волейбола: согласованные действия при подбрасывании, метании, ловле и 

передаче мяча с учетом требований к основе техники - бросок мяча от груди, вверх с одной руки, 

удар о пол и ловля мяча; броски мяча о стену и ловля сверху двумя руками; броски мяча на 

точность. Подвижные игры на материале волейбола с подбрасыванием и ловлей мяча. Элементы 

мини-футбола: ведение мяча змейкой вокруг кеглей, удары по мячу правой и левой ногой с 

расстояния 2 - 3 метра в парах и шеренгах. 

Подвижные игры с элементами футбола. Строевые упражнения. Игры для подготовки к 

строю и на развитие внимания. Общеразвивающие упражнения. Элементы спортивных 

единоборств. Игры для совершенствования координации движений. Бег. Игры с бегом для 

совершенствования навыка бега. Прыжки. Игровые задания. Игры с прыжками. Метания. Игровые 

задания. Игры с метанием. Лазанье и перелезание. Игровые задания. Игры с лазаньем и 

подлезанием. Упражнения в равновесии. Игровые задания. Передвижение на лыжах. Игровые 

задания. Плавание. Игровые задания. Физическая подготовка и физическое совершенствование 
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Подвижные игры и игровые задания используются в первом и последующих классах на уроках ФК 

для совершенствования изучаемых двигательных умений, навыков, способов деятельности, 

развития координационных и кондиционных двигательных способностей. 

В первом классе развиваются такие координационные способности, как согласование своих 

действий с действиями группы; ориентация в пространстве; чувство времени; дифференцировка 

пространственных параметров движения; дифференцировка 

временных параметров движения; дифференцировка скоростно-силовых параметров 

движения; согласованность движений различными частями тела; чувство ритма; чувство 

равновесия; точность реагирования; быстрота реагирования. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 2 класс 

Личностные результаты: 

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; 

• уважительное отношение к культуре других народов; 

• мотивы учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

• этические чувства, доброжелательно и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей; 

• навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

• самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• эстетические потребности, ценности и чувства; 

• установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

• умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Тематическое планирование 

№ Тема раздела 
Кол-во 

часов 
 

1 класс, 1 дополнительный класс - 99часов 
 

1 Знания о физической культуре 4 ч 
2 Физическое совершенствование Лёгкая атлетика 12 ч 
3 Способы физкультурной деятельности 3 ч 
4 Подвижные и спортивные игры 11 ч 
5 Физкультурно-оздоровительная деятельность 2 ч 
6 Г имнастика с основами акробатики 18 ч 
7 Знания о физической культуре 2 ч 
8 Лыжные гонки 18 ч 
9 Способы физкультурной деятельности 2 ч 
10 Знания о физической культуре 2 ч 
11 Подвижные и спортивные игры 14 ч 
12 Способы физкультурной деятельности 2 ч 
13 Лёгкая атлетика 9 ч 
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Предметные результаты: 

• умение выполнять правила безопасного поведения в местах занятий физическими 

упражнениями и подвижными играми; 

• умение объяснять значение и преимущества здорового физически активного образа 

жизни для учащихся; 

• умение соблюдать правила и требования к здоровому физически активному образу 

жизни (режим дня, гигиена, правильное питание); 

• умение соблюдать рекомендации по организации двигательного режима с учетом 

своего возраста и класса; 

• умение соблюдать правила выполнения правильного дыхания в процессе 

выполнения физических упражнений; 

• умение соблюдать правила выполнения гигиенических процедур; 

• умение рассказывать когда и где были проведены первые Олимпийские игры 

современности; называть легендарных спортсменов в любимом виде спорта; 

• умение рассказывать о ВФСК ГТО, его ступенях, нормативных требованиях, 

уровнях трудности и знаках отличия; 

умение правильно выполнять изученные: 

• строевые команды, упражнения, перестроения, игры с элементами строя; 

• комплексы общеразвивающих упражнений, в том числе с включением сложно - 

координационных двигательных действий и игр, требующих проявления 

координации движений, из различных и. п. (стойки, упоры, седы, висы), комплекс 

утренней гигиенической гимнастики, комплекс упражнений для формирования 

правильной осанки и свода стопы; 

• разновидности ходьбы, игры и игровые задания с элементами ходьбы (изменять 

направление по заданным ориентирам, длину и частоту шагов, темп движения); 

• разновидности бега, игровые задания для отработки техники бега (высокий старт, 

«челночный» бег); демонстрировать навыки бега на заданное время с правильным 

распределением сил по дистанции; 

• разновидности прыжков с места и с разбега, игры, игровые задания для 

закрепления навыка прыжков; 

• способы метания, игры, игровые задания для метания; броски набивного мяча (0,5 

кг) двумя руками от груди вперед-вверх из положения стоя ноги на ширине плеч, 

лицом в сторону метания, снизу вперед-вверх из того же и. п.; метать малый мяч на 

дальность, на заданное расстояние, в горизонтальную и вертикальную цель (2 х 2 

м) с расстояния 3-4 м; 

• разновидности подтягиваний и перелезаний через различные предметы; игры, 

игровые задания с лазаньем и перелезанием; 

• висы; упражнения в упоре лежа и упоре стоя на коленях; 

• акробатические упражнения и связки; 

• элементы спортивных игр; 

• технические приемы и способы передвижения на лыжах, подъемы ступающим 

шагом, передвижение на лыжах с палками в медленном темпе; 

• тесты для оценки уровня физической подготовленности; стремиться выполнять их 

с установкой на индивидуально доступный максимальный результат; 

• умение сохранять равновесие; 

• умение правильно и эстетически выразительно выполнять изученные танцевальные 

шаги; 

умение добиваться положительной динамики прироста уровня развиваемых 

физических качеств и двигательных способностей; 
• умение выполнять домашние задания, включая их в свой режим дня 

Содержание учебного предмета, 2 класс 

Техника безопасности. Правила поведения при несчастных случаях. Правила 

поведения учащихся на воде, поведение в экстремальной ситуации. 

Гигиенические знания. Значение занятий физическими упражнениями на воздухе в 

различное время года. Правила дыхания при выполнении различных общеразвивающих 

физических упражнений. Правила проведения водных процедур, воздушных и солнечных 

ванн. Гигиенические правила при выполнении физических упражнений, во время купания и 
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занятий плаванием. 

Здоровый физически активный образ жизни. Основные правила здорового физически 

активного образа жизни учащегося начальной школы. 

Методика самостоятельных занятий. Правила выполнения: «челночного» бега; 

подтягиваний в висе (лежа, стоя); поднимания и опускания туловища из положения лежа на 

спине; бега на 30 м, шестиминутного бега. Правила применения физических упражнений 

для повышения умственной работоспособности во время выполнения домашних заданий 

(физкультминутки, физкультпаузы). Правила проведения подвижных игр. 

Олимпийский путеводитель. Возрождение Олимпийских игр. Современные 

олимпийские легенды. Олимпийские чемпионы. Что такое ГТО, ступени, нормативные 

требования, уровни трудности. Физкультурно-спортивная деятельность и здоровый образ 

жизни 

Строевые упражнения. Расчет на «первый-второй», размыкание и смыкание 

приставными шагами, команды; перестроения из одной шеренги в две, из двух в одну, из 

колонны по одному в колонну по два; передвижение в колонне по одному на указанные 

ориентиры, с выполнением команд. 

Общеразвивающие упражнения. Выпады вперед, в сторону, назад с одновременным 

подниманием рук в стороны, вверх, отведением назад; приседание с одновременным 

подниманием рук в стороны, вверх; круги руками в основной стойке; круги руками в 

выпадах; наклоны вперед в положении сидя, стоя ноги вместе, ноги врозь; выполнение 

упражнений под музыку. Элементы спортивных единоборств на примере дзюдо. 

Гимнастика с основами акробатики. Акробатические упражнения. Быстрая 

группировка с последующей ее фиксацией: из основной стойки руки вверху ладонями 

вперед; из упора присев; из положения лежа на спине, руки вверху ладонями вперед; 

кувырок вперед в группировке; стойка на лопатках согнув ноги; перекат вперед в упор 

присев из стойки на лопатках с согнутыми ногами; перекат в сторону прогнувшись из 

положения лежа на груди руки вверх; перекат в сторону в группировке из стойки на 

коленях. 

Лазанье, перелезание, переползание, подтягивание. Лазанье по наклонной 

гимнастической скамейке в упоре присев, упоре стоя на коленях, лежа ни животе 

подтягиваясь руками; по гимнастической стенке в горизонтальном направлении 

приставными шагами с попеременным перехватом руками, в вертикальном направлении 

разноименным и одноименным способами; перелезание через бревно, опираясь руками и 

ногами, поочередно перенося ноги из седа поперек на правом (левом) бедре и продольно, 

перенося правую (левую) ногу; переползание на четвереньках, на коленях через горку 

матов; подтягивание на руках, лежа на животе и бедрах; в висе стоя на перекладине 

(мальчики), из виса лежа (девочки). 

Упражнения для формирования правильной осанки. У вертикальной плоскости: 

подняться на носки и опуститься на всю стопу; поднять вперед согнутую ногу с 

последующим выпрямлением, отведением в сторону и опусканием; касаясь спиной 

плоскости, наклоны влево и вправо; с предметом на голове приседание и вставание; встать 

на гимнастическую скамейку и сойти с нее; лазанье в горизонтальной плоскости по 

гимнастической стенке. Упражнения на осанку в движении. 

Упражнения в равновесии. Стойка на двух и одной ноге с закрытыми глазами; то же 

на носках; то же с поднятыми руками на полу, на скамейке; бег по гимнастической 

скамейке, ходьба по бревну (высота 60 см); повороты кругом, стоя на бревне, повороты 

кругом при ходьбе на носках по бревну, рейке гимнастической скамейки. 

Висы и упоры: упражнения в висе стоя и в висе лежа; в висе спиной к гимнастической 

стенке сгибание и разгибание ног; вис (на низкой перекладине, на кольцах): обычный; 

завесом одной и двумя ногами; согнувшись; прогнувшись; на согнутых руках; 

подтягивание в висе лежа согнувшись, из седа ноги врозь; упражнения в упоре лежа и 

упоре стоя на коленях, в упоре (на бревне, гимнастической скамейке). 

Танцевальные упражнения; ходьба с танцевальными движениями рук лицом и спиной 

вперед, скрестным шагом; физические упражнения под музыкальное сопровождение; 

сочетания (2-4) элементов техники в комбинацию: бега, шагов, прыжков, упоров, седов, 

поворотов, наклонов, вращений, равновесия с различным положением рук; эстафеты: с 

мячом; с обручем; со скакалкой (прыжки через скакалку). 

Легкоатлетические упражнения. Ходьба: на носках, сохраняя осанку, руки на поясе, за 

голову, вверх, в стороны, быстрым шагом в полуприседе, приседе, широким шагом, 
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пружинящим шагом, на внешней стороне стопы, поднимая высоко бедро («шаги 

журавлика»), переваливаясь с ноги на ногу («шаги медвежонка»). 

Бег: с высокого старта, на месте, по «кольцам», по линии, «змейкой», челночный, на 

заданное расстояние и время, под музыку, «челночный» 3 х 10 м. 

Прыжки: в длину с разбега, в сторону толчком двух ног, на двух ногах по разметкам, 

на одной ноге «по квадратам», в глубину с мягким приземлением, через препятствие, с 

короткой скалкой - одна нога впереди, вторая сзади. 

Метания: набивного мяча (0,5 кг) двумя руками от груди вперед-вверх, из положения 

стоя ноги на ширине плеч, лицом в сторону метания, снизу вперед-вверх из того же 

исходного положения на дальность, малого мяча с места на дальность из положения стоя 

лицом в направлении метания, на заданное расстояние, в горизонтальную и вертикальную 

цели (2 х 2 м) с расстояния 3-4 м. 

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах. Передвижение на лыжах ступающим и 

скользящим шагом. Спуски на лыжах с малого уклона (до 15°). Подъемы ступающим 

шагом. Передвижение на лыжах с палками в медленном темпе до 800 метров. 

Подвижные игры, игровые задания, игры с элементами спортивных игр. 

Элементы спортивных игр (волейбол, баскетбол, мини-футбол): подвижные игры с 

элементами мини-футбола: удар по неподвижному и катящемуся мячу; ведение и остановка 

мяча. Подвижные игры на материале баскетбола с ловлей и передачей мяча. Подвижные 

игры на материале волейбола с подбрасыванием и ловлей мяча. 

Элементы баскетбола: броски и ловля малого мяча в парах; ловля и передача мяча: в 

парах с одним-двумя мячами; в группе в кругу с мячами у каждого игрока; броски мяча 

двумя руками от груди, в поставленную корзину, в подвешенные обручи; бросок мяча в 

баскетбольное кольцо «снизу»; ведение мяча; бросок мяча в низкое баскетбольное кольцо 

способом «сверху». 

Элементы волейбола и их сочетания: бросок мяча сверху двумя руками с 

выпрямлением рук в локтевых суставах; ловля мяча снизу двумя руками на месте и в 

передвижении; бросок мяча через сетку (в зоны). 

Элементы мини-футбола: перемещения по площадке без мяча и с мячом, остановки, 

повороты, ускорения без мяча, удары по неподвижному мячу внутренней стороной стопы; 

ведение мяча в различных направлениях без учета времени; удары по 

воротам; прием и остановка мяча с ближнего расстояния (2-3 м). 

Строевые упражнения. Игры с элементами строя. Общеразвивающие упражнения для 

развития координации движений. Ходьба. Бег. Прыжки. Метания. Лазанье, перелезание, 

переползание, подтягивание. Упражнения для формирования правильной осанки. Игровые 

задания для ходьбы с сохранением правильной осанки. Передвижения на лыжах Плавание. 

Физическая подготовка и физическое совершенствование 

Развитие координационных и кондиционных двигательных способностей на уроках 

физической культуры достигается в процессе обучения физическим упражнениям, способам 

деятельности, подвижным играм и элементам спортивных игр, участия в подвижных играх 

и выполнения соревновательных заданий. 

Во втором классе развиваются такие координационные способности, как согласование 

своих действий с действиями группы; ориентация в пространстве; чувство времени; 

дифференцировка пространственных параметров движения; дифференцировка временных 

параметров движения; дифференцировка скоростно-силовых параметров движения; 

согласованность движений различными частями тела; чувство ритма; чувство равновесия; 

точность реагирования; быстрота реагирования. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета, 3 класс Личностные 

результаты: 

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; 

• уважительное отношение к культуре других народов; 

• мотивы учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающего; 

• этические чувства, доброжелательно и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей; 

• навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

• самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• эстетические потребности, ценности и чувства; 

• установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

• умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

• умение определять символику Олимпийских игр, смысл различных символов; 

почему мы гордимся нашими героями-олимпийцами; ценности олимпизма; 

• умение определять показатели своего физического развития; 

• умение определять правила измерения длины и массы тела, частоты сердечных 

сокращений, частоты дыхания; 

• умение определять правила предупреждения переохлаждения на занятиях по 

лыжной подготовке и оказания первой помощи; 

Тематическое планирование, 2 класс 
 

Тема раздела 

Кол-во 

часов 
 

2 класс -105 часов 
 

1 Знания о физической культуре 3 ч 
2 Физическое совершенствование 5 ч 
3 Способы физкультурной деятельности 2 ч 
4 Физическое совершенствование 17 ч 
5 Знания о физической культуре 2 ч 

6 Физическое совершенствование 20 ч 

7 Способы физкультурной деятельности 2 ч 
8 Знания о физической культуре 3 ч 
9 Физическое совершенствование 28 ч 
10 Способы физкультурной деятельности 3ч 
11 Легкая атлетика 5 ч 
12 Подвижные и спортивные игры 8 ч 
13 Легкая атлетика 7 ч 
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• умение выполнять правильно изученные: 
• строевые команды, упражнения, перестроения, игры с элементами строя; 

• общеразвивающие упражнения (на месте, в движении, с предметами), в том числе с 

включением сложно-координационных упражнений и игр, требующих проявления 

координации движений, комплекс утренней гигиенической гимнастики, комплекс 

упражнений для поддержания правильной осанки и укрепления свода стопы; 

• разновидности бега, игровые задания для бега; 

• разновидности прыжков с места и с разбега (толчком двух ног с поворотом на 180°, 

в глубину (с высоты до 50 см), в высоту с разбега, с короткой скакалкой), игры, 

игровые задания для закрепления навыка прыжков; 

• способы метания, игры, игровые задания для метания; метать малый мяч на 

дальность на заданное расстояние, в горизонтальную и вертикальную цель; 

• разновидности подтягиваний, лазаний и перелезаний, игры, игровые задания с 

лазаньем и перелезанием; 

• акробатические упражнения и связки ( 2 - 3  кувырка вперед, «мост» из 

положения лежа на спине, стойка на лопатках); 

• игровые задания и игры с элементами спортивных игр (волейбол, баскетбол, мини-

футбол): стойки, перемещения, ведения мяча, способы ловли и передачи мяча, 

броски мяча, удары по мячу; 

• технические приемы и способы передвижения на лыжах; 

умение правильно: 

• эстетически выразительно выполнять упражнения (шаги, упоры) в равновесии на 

бревне; 

• эстетически выразительно выполнять изученные танцевальные шаги; 

• распределять свои силы при ходьбе на лыжах на 1-1,5 км; 

• выполнять тесты для оценки уровня физической подготовленности с установкой на 

индивидуально доступный максимальный результат и оценивать свое физическое 

развитие и двигательную подготовленность; 

• оценивать воздействие нагрузки на организм в процессе выполнения упражнений; 

• добиваться положительной динамики прироста показателей развиваемых 

физических качеств и двигательных способностей; 

• регулярно выполнять домашние задания и добиваться повышения результата; 

• использовать изученные физические упражнения, подвижные игры и элементы 

спортивных игр в процессе физического самовоспитания 

Содержание учебного предмета, 3 класс 

Техника безопасности. Правила безопасного поведения на занятиях по физической 

культуре. Здоровый физически активный образ жизни. Правила здорового физически 

активного образа жизни третьеклассника. Двигательный режим третьеклассника в различное 

время года. Гигиенические знания. Влияние занятий физическими упражнениями на здоровье 

и умственную работоспособность третьеклассника. Методика самостоятельных занятий. 

Правила выполнения упражнений для повышения умственной работоспособности при 

подготовке домашних заданий по другим предметам. Упражнения для улучшения и 

сохранения правильной осанки при выполнении домашних заданий. Основные двигательные 

способности человека: силовые, скоростные, скоростно-силовые, ловкость, гибкость, 

выносливость. Физкультурно-спортивная деятельность и здоровый образ жизни 

Строевые упражнения. Выполнение команд, построение в две шеренги, перестроение из 

двух шеренг в два круга; выполнение команд. 

Общеразвивающие упражнения. Общеразвивающие упражнения для развития 

координации: выпады вперед, в сторону, назад, приседания с разноименными движениями 

рук (одна в сторону, вторая вперед; одна вверх, вторая в сторону и т. п.); приседания и 

выпады с одновременными кругами руками; наклоны, выпады и приседания со скакалкой, с 

палкой в сочетании с движениями предметов, выполнение этих упражнений под музыку; 

обновленный комплекс утренней гигиенической гимнастики, упражнения с набивным мячом 

(1 кг), гантелями (0,5 кг). Общеразвивающие упражнения из комплекса упражнений дзюдо. 

Гимнастика с основами акробатики. Акробатические упражнения: два-три кувырка 

вперед в группировке; стойка на лопатках; перекат вправо (влево) из стойки на правом 

(левом) колене, левая (правая) нога в сторону на носок, руки в стороны; из положения лежа 

на спине «мост». Лазанье, перелезание, переползание, подтягивание: лазанье по 
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гимнастической стенке в горизонтальном направлении с поворотом на 360°; в вертикальном 

направлении одноименным способом, смешанным способом, перелезание наступая (через 

бревно), с бокового или прямого разбега наскок на коня в упор продольно на согнутые руки с 

последующим поворотом в упор лежа на животе поперек и перемахом двумя ногами в 

соскок; переползание по-пластунски, на боку. Подтягивания в висе стоя на низкой 

перекладине. Упражнения для формирования правильной осанки. Упражнения в равновесии: 

ходьба по бревну на носках; поворот кругом и на 360°; ходьба по бревну приставным шагом, 

то же в сторону, то же на носках; упор присев, упор стоя на колене (высота бревна 70-80 см); 

соскок прогнувшись из упора присев. Висы и упоры: на гимнастической стенке, бревне, 

скамейке. Танцевальные упражнения: шаги галопа в парах, шаги польки в парах; сочетание 

изученных танцевальных шагов; русский медленный шаг. 

Легкоатлетические упражнения. Ходьба: с изменением длины и частоты шагов, с 

перешагиванием через препятствия, выпадами влево и вправо вперед в сторону, в приседе, 

переступая через препятствия, скрестным шагом влево и вправо, ходьба с музыкальным 

сопровождением. Бег: с изменением скорости, в заданном темпе, с преодолением условных 

препятствий, переменный, с передачей эстафет. Прыжки: толчком двух ног с поворотом на 

180°, в глубину (с высоты до 50 см), в высоту с разбега, с короткой скакалкой на одной ноге, 

в сторону через резинку, «по классам» попеременно на одной или на двух ногах по заданию. 

Метания: набивного мяча (до 0,5 кг) двумя руками от груди вперед-вверх, из положения стоя 

лицом в сторону метания; снизу вперед-вверх из того же исходного положения на дальность 

и заданное расстояние; малого мяча с места, из положения стоя лицом в сторону метания на 

дальность, на заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (2,5 х 2,5 м) с 

расстояния 4-5 м. 

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах: попеременным двухшажным ходом без 

палок и с палками; подъем «полуелочкой» и «лесенкой» по пологому склону; спуски в 

высокой и низкой стойке; повороты переступанием в движении, торможение полуплугом, 

передвижение на лыжах с равномерной скоростью до 1,5 км. 

Подвижные игры, игровые задания, игры с элементами спортивных игр. Элементы 

спортивных игр (волейбол, баскетбол, мини-футбол): На материале волейбола: 

подбрасывание мяча; прием и передача мяча; передача мяча сверху двумя руками; прием 

(ловля) мяча снизу двумя руками на месте и в передвижении; упражнения в парах - прием 

(ловля) - передача. Пионербол: броски мяча через волейбольную сетку. 

На материале баскетбола: подвижные игры; специальные передвижения без мяча и 

ведение мяча; броски мяча в цель; стойка баскетболиста, перемещение приставным шагом 

левым, правым боком; остановка после бега; поворот на опорной ноге без мяча; ловля и 

передачи мяча двумя руками от груди на месте, в движении приставным шагом; ведение мяча 

на месте и в движении. На материале мини-футбола: удар по неподвижному и катящемуся 

мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола; перемещения по 

площадке без мяча и с мячом, остановки, повороты, ускорения без мяча, удары по 

неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы; ведение мяча в различных 

направлениях; удары по воротам; прием и остановка мяча с ближнего расстояния (4-5 м). 

Строевые упражнения. Общеразвивающие упражнения для развития координации. Ходьба. 

Бег. Прыжки. Метания. Игры на лыжах: эстафета без палок. Физическая подготовка и 

физическое совершенствование. Разностороннее развитие основных двигательных 

способностей: ловкости, быстроты, силы, выносливости, 

гибкости в различных их сочетаниях. Разностороннее развитие основных двигательных 

способностей с акцентированным развитием скоростно-силовых способностей ног и 

способности проявлять их в беге на скорость, при смене направления движения в условиях 

жесткого лимита времени. Развитие статического равновесия и общей выносливости 

(мальчики, девочки), статической силовой выносливости сгибателей рук (девочки). Развитие 

силы разгибателей рук (мальчики, девочки) и гибкости (девочки), динамической силовой 

выносливости сгибателей туловища (мальчики, девочки), динамической силовой 

выносливости сгибателей рук и гибкости (мальчики). 

Развитие координационных способностей (равновесие статическое, ориентировка в 

пространстве - мальчики и девочки; точность движений рук и ног - девочки). Усложненные 

варианты упражнений программы для развития статического равновесия; усложненные 

варианты общеразвивающих упражнений программы для развития координации движений; 

усложненные варианты метаний, рекомендованных программой. 

Развитие быстроты двигательной реакции (мальчики). Повторный бег с высокого старта 
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по сигналу; смена направления движения по сигналу; стоя лицом к стене на расстоянии 2-2,5 

м ловля мяча, отскочившего от стены после броска партнера, ловля падающей палки. 

Развитие быстроты движений руками, ногами, силовых и скоростно-силовых качеств 

рук (мальчики и девочки), динамической силовой выносливости (девочки). Имитация бега с 

максимальной скоростью, имитация ударов боксера с максимальной частотой, 

подтягивание в положении лежа на груди на наклонной гимнастической скамейке, 

подтягивание в висе стоя, в висе с помощью партнера и без помощи, передвижение в висе 

на руках на «рукоходе», на гимнастической перекладине, гимнастической стенке; 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа на бедрах, в упоре лежа на гимнастической 

скамейке, передвижение на руках по кругу ноги на месте, «тачка»; сгибание и разгибание, 

поднимание и опускание рук с гантелями (1-2 кг), броски и ловля набивного мяча в парах, 

в тройках, в квадратах (1-2 кг); поднимание согнутых и прямых ног в висе на 

перекладине, приседание с набивными мячами. 

Развитие общей выносливости (мальчики). Бег на расстояние за 2, 4, 6 мин (кто 

больше пробежит); передвижение на лыжах в умеренном темпе 1, 2, 3 км; плавание на 

расстояние с доской в руках, с доской в ногах; круговая тренировка по методу  

«непрерывного упражнения» (ЧСС до 130-140 уд./мин). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 4 класс Личностные 

результаты: 

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; 

• уважительное отношение к культуре других народов; 

• мотивы учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающего; 

• этические чувства, доброжелательно и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей; 

• навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

• самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• эстетические потребности, ценности и чувства; 

• установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

• умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 
Тематическое планирование, 3 класс 

№ Тема раздела Кол-во часов 
 

3 класс - 105часов 
 

1 Знания о физической культуре 3ч 
2 Физическое совершенствование Легкая атлетика 10 ч 
3 Способы физкультурной деятельности 2 ч 
4 Подвижные и спортивные игры 12 ч 
5 Знания о физической культуре 2 ч 
6 Физическое совершенствование 20 ч 

7 Способы физкультурной деятельности 2 ч 
8 Знания о физической культуре 3 ч 
9 Физическое совершенствование 28 ч 
10 Способы физкультурной деятельности 3 ч 

11 Физическое совершенствование 20 ч 
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• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты: 

• умение рассказывать о прошлых и современных достижениях отечественных 

олимпийцев; 

• умение применять методы контроля и самоконтроля физического развития и 

физической подготовленности (простейшие функциональные пробы и тесты); 

• умение давать оценку величине нагрузки (высокая, средняя, низкая) при 

развитии двигательно-координационных и кондиционных способностей, 

руководствуясь субъективными ощущениями, и информировать о нагрузке 

учителя; 

умение выполнять правильно изученные: 

• строевые команды, упражнения, игры с элементами строя; 

• общеразвивающие упражнения (на месте, в движении, с предметами), в том 

числе с включением сложно-координационных упражнений и игр, требующих 

проявления координации движений, комплекс утренней гигиенической 

гимнастики, комплекс упражнений для поддержания правильной осанки (с 

предметом на голове) и укрепления свода стопы; 

• разновидности бега, игровые задания для развития беговых способностей; 

бегать с максимально доступной для себя скоростью на короткую дистанцию на 

результат; 

• разновидности прыжков с места и с разбега, игры, игровые задания для 

закрепления навыка прыжков, прыгать на максимально доступный для себя 

результат, на расстояние в заданное время (6 мин); 

• способы метания, игры, игровые задания для метания; метание малого мяча на 

дальность, в горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 4-5 м; метание 

набивного мяча (1 кг) из положения стоя лицом снизу вперед-вверх на 

дальность, на заданное расстояние; 

• разновидности подтягиваний, лазаний, перелезаний с подсаживанием через 

гимнастического коня; переползание с грузом на спине, игры, игровые задания с 

лазаньем и перелезанием; 

• акробатические упражнения и связки; 

• игровые задания и игры с элементами спортивных игр (волейбол, баскетбол, 

мини-футбол); 
• технические приемы и способы передвижения на лыжах; 
• подводящие упражнения к плаванию; 

умение правильно: 

• распределить свои силы при ходьбе на лыжах на 2 км; 

• проплыть в полной координации 25 м и более на груди, 25 м и более на спине; 

• сравнивать результаты тестов, стремиться повысить свой уровень двигательной 

подготовленности, добиться положительной динамики прироста показателей 

развиваемых физических качеств и двигательных способностей; 
• регулярно выполнять домашние задания и добиваться повышения результата; 

использовать изученные физические упражнения, подвижные игры и элементы 

спортивных игр в процессе физического самовоспитания; 

• приобретать опыт самоконтроля за своим функциональным состоянием в процессе 

выполнения физической нагрузки различного характера 

Содержание учебного предмета, 4 класс 

Техника безопасности. Причины травматизма на занятиях физическими 

упражнениями. Первая помощь при травмах на занятиях. 

Здоровый физически активный образ жизни. Преимущества здорового физически 

активного образа жизни. Двигательный режим учащихся четвертого класса. 
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Методика самостоятельных занятий. Понятие о нагрузке при выполнении 

физических упражнений. Простейшие показатели нагрузки: частота сердечных 

сокращений, субъективное чувство усталости. Правила самооценки уровня физической 

подготовленности учащимися. Упражнения для улучшения и сохранения правильной 

осанки при выполнении домашних заданий. 

Гигиенические знания. Правила самостоятельного закаливания для укрепления 

здоровья. Значение правильной осанки для здоровья человека. 

Физкультурно-спортивная деятельность и здоровый образ жизни 

Строевые упражнения. Выполнение команд, повороты кругом на месте, расчет по 

порядку; перестроение на месте из одной шеренги в три (четыре) уступами. 

Общеразвивающие упражнения. Общеразвивающие упражнения для развития 

координации: сочетание выпадов, наклонов, приседаний с движениями рук (дугами и 

кругами) без предметов и с предметами (скакалки, палки, гантели); выполнение под 

музыку. 

Гимнастика с основами акробатики. Акробатические упражнения: из упора присев 

перекат назад в группировке, перекат вперед в упор присев, кувырок назад, перекат назад 

в стойку на лопатках; круговой перекат влево, вправо; стойка на голове с согнутыми 

ногами, стойка на голове с помощью (мальчики); «мост» из положения лежа на спине 

(девочки, мальчики) с помощью и самостоятельно. 

Лазанье, перелезание, переползание, подтягивания: лазанье на руках по наклонной и 

горизонтальной гимнастической лестнице, по канату в два приема; перелезание 

подсаживанием через гимнастического коня. Подтягивания в висе стоя на низкой и в висе 

на высокой перекладине. Общеразвивающие упражнения из комплекса упражнений 

дзюдо. 

Упражнения в равновесии на гимнастическом бревне: ходьба по бревну (высотой до 

100 см) приставными шагами, большими шагами и выпадами, на носках; повороты на 

носках и одной ноге; поворот прыжком на 90 и 180°; приседание и переход в упор присев, 

в упор стоя на колене, в сед. 

Висы и упоры, гимнастические комбинации: на гимнастической стенке, бревне, 

скамейке; гимнастическая комбинация: из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Легкоатлетические упражнения. Ходьба: с ускорением, с акцентированным шагом, 

спортивная ходьба, с изменением направления по команде; ходьба с музыкальным 

сопровождением. 

Бег, беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, семенящим шагом, 

прыжками, челночный бег 10 х 5 м, 3 х 10 м, по заданной схеме; бег на короткую 

дистанцию на результат, на расстояние в заданное время (до 6 мин). 

Прыжки: в шаге, в длину на точность приземления, в глубину на мягкость 

приземления, в высоту с места и с разбега на результат, в длину с места и с разбега на 

результат, через палку (мальчики), с короткой скакалкой на одной и двух ногах с 

продвижением вперед, назад, влево, вправо. 

Метания: набивного мяча (1 кг) из положения стоя лицом в направлении метания 

двумя руками от груди, из-за головы вперед-вверх, снизу вперед-вверх на дальность, на 

заданное расстояние; малого мяча с места, из положения стоя лицом в направлении 

метания, на дальность, на заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель 

(1,5 х 1,5 м) с расстояния 4-5 м. 

Лыжная подготовка Передвижение на лыжах: попеременный двухшажный ход, 

одновременный двухшажный ход; спуски с пологих склонов с прохождением ворот из 

лыжных палок; торможение «плугом» и «упором»; повороты переступанием в движении; 

подъем лесенкой и елочкой; передвижение на лыжах изученными способами по 

дистанции до 2 км. 

Подвижные игры, игровые задания, игры с элементами спортивных игр. 

Элементы спортивных игр (волейбол, баскетбол, мини-футбол): На материале волейбола: 

броски волейбольного мяча из и. п. «стоя», «сидя», «лежа на спине», «лежа на животе»; 

передача мяча сверху двумя руками; прием мяча снизу двумя руками на месте и в 

передвижении; упражнения в парах - прием-передача. Подвижные игры с элементами 

волейбола: подбрасывание мяча; прием и передача мяча. Подвижные игры с теннисными 

мячами, с жонглированием малыми предметами. 
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На материале баскетбола: стойка баскетболиста, перемещение вперед, приставным 

шагом левым, правым боком, спиной вперед; остановка прыжком; поворот без мяча и с 

мячом; ловля и передачи мяча двумя руками от груди, одной от плеча на месте и в 

движении; ведение мяча на месте и в движении, с изменением направления; броски мяча в 

кольцо; эстафеты с элементами баскетбола: с передачами мяча; с броском мяча в корзину. 

На материале мини-футбола: перемещения, остановки, повороты, ускорения без 

мяча и с мячом, удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы; 

ведение мяча в различных направлениях и с различной скоростью; удары по воротам; 

прием и остановка мяча; эстафеты с элементами футбола: с ударами по неподвижному и 

катящемуся мячу; с ведением и остановкой мяча. 

Общеразвивающие упражнения для совершенствования координации движений. 

Ходьба. Бег, беговые упражнения. Прыжки. Метания. Упражнения в равновесии на 

бревне. 

Передвижение на лыжах. Физическая подготовка и физическое совершенствование 

Разностороннее развитие основных двигательных способностей с 

преимущественным развитием быстроты движений руками, быстроты движений ногами, 

статического равновесия, ориентировки в пространстве (мальчики и девочки), гибкости, 

динамического равновесия (мальчики), быстроты двигательной реакции, скоростно-

силовых способностей рук и ног, общей выносливости, динамической силовой 

выносливости, точности движений рук (девочки). 

Развитие координационных способностей (ориентировка в пространстве, равновесие 

статическое - мальчики; точность движений рук - девочки). Усложненные варианты 

общеразвивающих упражнений программы для развития координации движений; броски 

и ловля мяча в парах стоя, сидя, в движении; ловля мяча с отскока от пола, стены; 

передача баскетбольного мяча в движении, ведение правой, левой рукой, прием в 

движении; ведение футбольного мяча ногами, обводка стоек; передача гандбольного мяча 

в парах на месте, в движении, броски гандбольного мяча в цель. 

Развитие быстроты движений (быстрота движений руками и ногами - мальчики и 

девочки; быстрота двигательной реакции, скоростно-силовые качества рук и ног - 

девочки). «Челночный» бег, бег на месте с ускорением по сигналу, бег со сменой 

направления по сигналу, бег на скорость 60 м, 30 м; многоскоки на двух ногах, со сменой 

ног, прыжки с короткой скакалкой; броски и ловля набивных мячей 2-3 кг в парах, 

тройках, квадратах; сгибание и разгибание рук в упоре лежа на скамейке с хлопками; 

выпрыгивания из упора присев; приседания с партнером на плечах (мальчики); бег на 

месте в упоре стоя у гимнастической стенки. 

Развитие гибкости (мальчики). Махи правой, левой ногой вперед, в сторону; из 

приседа на одной, другая в сторону на носок перенос тела с ноги на ногу; из упора стоя 

согнувшись ноги врозь наклоны к левой, правой ноге; правая нога на гимнастической 

стенке (повыше), наклоны туловища к правой ноге, вниз к левой ноге (смена положения 

ног, продолжить наклоны); стоя спиной к стенке наклониться вперед, перебирая руками 

рейки; стойка на коленях спиной к стенке, прогнуться, руки вверх до касания стенки; 

упражнения в парах: наклоны из различных исходных положений (стоя, сидя) с помощью 

партнера, поднимание ног вверх из положения лежа, пружинистые движения ног к 

туловищу с помощью партнера, прогибаясь назад, опускание в «мост» с помощью 

партнера. 
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Тематическое планирование, 4 класс 

 

Рабочие программы курсов коррекционно-развивающей области 

Рабочая программа коррекционно-развивающего курса «Логопедические занятия» 

Планируемые результаты коррекционно-воспитывающего воздействия. Личностные 

результаты: 

• осознание языка как основного средства человеческого общения; 

• восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

• понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека; 

• способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

• умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; 

• способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

• умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций 

общения; 
• стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

• умение задавать вопросы. 

Предметные результаты: 

• первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, 

лексических, грамматических), представляющих основные единицы языка и 

отражающих существенные связи, отношение и функции; 

• понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и 

звучания слова, практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка; 

• овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; 

• умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

№ Тема раздела 
Кол-во 

часов 
 

4 класс - 105 часов 
 

1 Знания о физической культуре 1ч 
2 Легкая атлетика 5 ч 

3 Знания о физической культуре 1 ч 
4 Подвижные и спортивные игры 2 ч 
5 Легкая атлетика 5 ч 

6 Г имнастика с элементами акробатики 2 ч 
7 Подвижные и спортивные игры 11 ч 
8 Способы физкультурной деятельности 1 ч 
9 Г имнастика с элементами акробатики 6 ч 
10 Знания о физической культуре 1 ч 
11 Г имнастика с элементами акробатики 13 ч 
12 Лыжная подготовка 22 ч 
13 Легкая атлетика 4 ч 
14 Способы физкультурной деятельности 1 ч 
15 Г имнастика с элементами акробатики 3 ч 
16 Подвижные и спортивные игры 5 ч 
17 Легкая атлетика 3 ч 
18 Г имнастика с элементами акробатики 4 ч 
19 Подвижные и спортивные игры 2 ч 
20 Легкая атлетика 9 ч 

21 Подвижные и спортивные игры 4 ч 
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• формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

• овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

приобретённые знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

К концу коррекционных занятий обучающиеся узнают: 

• строение артикуляционного аппарата; 

• акустико-артикуляционные различия и сходства звуков; 

• о значении правильного дыхания; 

• основные грамматические термины: речь, предложение, словосочетание, слово, 

слог, ударение, гласные и согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки, 

твердые и мягкие согласные звуки, положение звука в слове, обозначение звука 

буквой. 

Научатся: 

• четко произносить все звуки русского языка в речевом потоке; 
• называть отличия гласных и согласных звуков; 

• правильно обозначать звуки буквами; 

• производить звуко-слоговой анализ и синтез слова; дифференцировать звуки, 

имеющие тонкие акустико-артикуляционные отличия, правильно обозначать их на 

письме; 

• определять место ударения в слове; 

• правильно обозначать на письме буквы, имеющие оптико-механическое сходство. 

Познакомятся с: 

• значениями многих лексических единиц; правилами связи слов в предложении; 

• основными грамматическими терминами: корень слова, суффикс, приставка, 

окончание; 

• имя существительное, имя прилагательное, глагол, имя числительное, 

местоимение; 

• союзы, предлоги; 

• заглавная буква, интонационные паузы, восклицательный и вопросительный знак, 

точка, запятая, схема предложения, главные члены предложения, текст. 

Обучающиеся смогут научиться: 

• быстро находить нужное слово, наиболее точно выражающее мысль; 

• пользоваться различными способами словообразования и словоизменения; 

• осмысленно воспринимать слова в речи, уметь уточнять их значение; 

• анализировать речь (на уровне текста, предложения); пользоваться различными 

частями речи при составлении предложения; грамматически правильно связывать 

слова в предложении; 

• составлять текст на определенную тему; 

• использовать в речи предложения сложных синтаксических конструкций; 

интонационно оформлять высказывание. 

Содержание курса 

Развитие речи 

1 класс 

Разделы программы являются сквозными и изучаются на протяжении всего курса 

обучения. 

Звуки и буквы. Развитие звукобуквенного анализа. Различение звуков в слове на 

слух: правильная и четкая артикуляция звуков. Звуки гласные и согласные, согласные 

твёрдые и мягкие, их артикуляция и звучание; сопоставление парных звуков по 

артикуляции и звучанию (твёрдые и мягкие; звонкие и глухие). 

Последовательное выделение звуков. Последовательное выделение звуков в 

односложных словах, состоящих из обратных слогов, или в двусложных словах, 

состоящих из двух гласных (типа ус, ау); в односложных словах с закрытым слогом, без 

стечения согласных (типа мак); в двусложных словах, первый слог которых состоит из 

одного гласного (типа рука); в двусложных и односложных словах с закрытым и 

открытым слогом (типа утка, кукушка); в односложных словах со стечением согласных в 

слоге (типа волк, слон). Самопроверка правильности выполнения задания. Соотнесение 

звука с буквой. Ударение. Практические упражнения в выделении в слове ударного звука. 
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Постановка знака ударения в схемах звукового состава слов. Предложение, слово. 

Практическое ознакомление с предложением и словом в предложении. Устные 

упражнения в составлении нераспространённых и распространённых предложений. 

Составление предложений с предлогами в, на, за, над, под, перед. Использование в 

предложениях и словосочетаниях существительных в родительном падеже 

множественного числа (типа много тетрадей, коробка конфет) и существительных в 

творительном падеже единственного числа (типа любуюсь Москвой, кормлю зерном). 

Понижение голоса, пауза в конце предложения; правильное и отчетливое 

произнесение целого предложения. Выделение предложения из рассказа, состоящего из 

двух, трёх предложений. Членение предложений на слова, последовательное выделение 

слов в предложении, определение их числа. Уточнение значений слов. Различение 

терминов «слово», «предложение». 

Основные требования к результатам освоения программы учащимися 

К концу первого года обучения дети должны знать и уметь: различать на слух звуки 

речи, выделяя их из слов; последовательно выделять звуки из слов любых слоговых 

структур, написание которых не расходится с произношением; знать о двух группах 

звуков русского языка - гласных и согласных, опираясь на особенности звучания и 

произношения; различать на слух и в произношении твёрдые и мягкие согласные; 

выделять слова из предложения; знать печатные и письменные буквы; выделять слова из 

предложения; ориентироваться на странице тетради, писать в пределах рабочей строки. 

 

 

 

Содержание курса 

Развитие речи 

1 дополнительный класс 

Разделы программы являются сквозными и изучаются на протяжении всего курса 

обучения. 

Звуки и буквы. Развитие звукобуквенного анализа. Различение звуков в слове на 

слух: правильная и четкая артикуляция звуков. Звуки гласные и согласные, согласные 

твёрдые и мягкие, их артикуляция и звучание; сопоставление парных звуков по 

артикуляции и звучанию (твёрдые и мягкие; звонкие и глухие). 

Последовательное выделение звуков. Последовательное выделение звуков в 

односложных словах, состоящих из обратных слогов, или в двусложных словах, 

состоящих из двух гласных (типа ус, ау); в односложных словах с закрытым слогом, без 

стечения согласных (типа мак); в двусложных словах, первый слог которых состоит из 

одного гласного (типа рука); в двусложных и односложных словах с закрытым и 

открытым слогом (типа утка, кукушка); в односложных словах со стечением согласных в 

слоге (типа волк, слон). Самопроверка правильности выполнения задания. Соотнесение 

звука с буквой. Ударение. Практические упражнения в выделении в слове ударного звука. 

Постановка знака ударения в схемах звукового состава слов. Предложение, слово. 

Практическое ознакомление с предложением и словом в предложении. Устные 

упражнения в составлении нераспространённых и распространённых предложений. 

Составление предложений с предлогами в, на, за, над, под, перед. Использование в 

предложениях и словосочетаниях существительных в родительном падеже 

множественного числа (типа много тетрадей, коробка конфет) и существительных в 

творительном падеже единственного числа (типа любуюсь Москвой, кормлю зерном). 

Понижение голоса, пауза в конце предложения; правильное и отчетливое 

произнесение целого предложения. Выделение предложения из рассказа, состоящего из 

двух, трёх предложений. Членение предложений на слова, последовательное выделение 

слов в предложении, определение их числа. Уточнение значений слов. Различение 

№ Тема 
Количество 

часов 
 

1 класс -33 часа / 66 часов 
 

1 Обследование учащихся 2 ч/ 4 ч 

2 Звонкие и глухие согласные 10 ч / 2 3  
ч  

 

3  Соноры 10 ч/16 ч 
4 Свистящие, шипящие звуки, аффрикаты 6 ч /13 ч 
5 Буквы, сходные по кинетическим и оптическим признакам 4 ч /8 ч 

6 Итоговое обследование учащихся 1 ч / 2 ч 
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терминов «слово», «предложение». 

Основные требования к результатам освоения программы учащимися 

К концу текущего года обучения дети должны знать и уметь: различать на слух 

звуки речи, выделяя их из слов; последовательно выделять звуки из слов любых слоговых 

структур, написание которых не расходится с произношением; знать о двух группах 

звуков русского языка - гласных и согласных, опираясь на особенности звучания и 

произношения; различать на слух и в произношении твёрдые и мягкие согласные; 

выделять слова из предложения; знать печатные и письменные буквы; выделять слова из 

предложения; ориентироваться на странице тетради, писать в пределах рабочей строки. 

 

 

Содержание курса, 2 класс 

Звуки и буквы. Дальнейшее развитие звукобуквенного анализа. Соотношение 

количества звуков и букв в слове. Обозначение мягкости согласных гласными II ряда. 

Мягкий знак для обозначения мягкости согласных в конце и в середине слова. 

Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу. Алфавит. Знание алфавита. Нахождение слова в 

словаре учебника и в орфографическом словарике, распределение слов в алфавитном 

порядке. Слог. Деление слов на слоги. Перенос слов по слогам, перенос слов с буквами й, 

ь. Ударение. Устные упражнения в выделении ударного гласного в слове. Произнесение 

слов с правильным ударением. Обозначение ударной гласной в написанных словах. 

Выделение безударных гласных в словах с несколькими безударными гласными. 

Разница в звучании гласных в ударном и безударном положении. Выделение в словах 

орфограмм, содержащих безударные гласные. Наблюдение за единообразием написания 

ударных и безударных гласных в корне однокоренных слов как подготовка к изучению 

правила о правописании безударных гласных в корне слов. 

Парные звонкие и глухие согласные. Различение их изолированно и в словах (устно 

и на письме). Двойные согласные в наиболее употребляемых словах. Разделительный ь. 

Письмо под диктовку слов и предложений. Списывание с рукописного и печатного 

текста. 

Слово. Подготовительные упражнения в использовании названий предметов и 

явлений окружающего мира, их признаков и действий. Уточнение и обогащение 

словарного запаса путём употребления слов, обозначающих растения, животных, 

природные явления, профессии людей, их родственные отношения, предметы труда и др., 

свойства и признаки предметов по цвету, форме, величине, по материалу изготовления. 

Предметы и их названия. Слова, обозначающие предметы и отвечающие на вопросы 

кто? что? Преобразование формы слов, обозначающих предмет, в начальную форму.  

Действия и их названия. Слова, обозначающие действия и отвечающие на вопросы 

что делает? что делал? 

Признаки и их названия. Слова, обозначающие признаки предмета и отвечающие на 

вопросы какой? какая? какое? какие? Связь названий признаков со словами, 

обозначающими предметы. 

Родственные слова. Подбор родственных слов. Выделение их общей части. Общее 

понятие о корне слова. Однокоренные слова. Наблюдение за единообразием написания 

гласных и парных звонких и глухих согласных в однокоренных словах. Практические 

упражнения в употреблении имён и фамилий одноклассников, имён и отчеств учителей, 

названии родного города, улицы, ближайшей реки, кличек животных. Заглавная буква в 

именах, отчествах и фамилиях людей, в кличках животных, в названии городов, деревень 

и рек. Практическое употребление слов с наиболее распространёнными предлогами (в. из, 

к, на, от, по, с, у). Раздельное написание предлогов со словами. Слова с непроверяемым 

написанием. 

Предложение. Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. 

№ Тема 
Количество 

часов 
 

1 дополнительный класс -33 часа / 66 часов 
 

1 Обследование учащихся 2 ч/ 4 ч 
2 Звонкие и глухие согласные 10 ч / 2 3  

ч  3  Соноры 10 ч/16 ч 
4 Свистящие, шипящие звуки, аффрикаты 6 ч /13 ч 
5 Буквы, сходные по кинетическим и оптическим признакам 4 ч /8 ч 

6 Итоговое обследование учащихся 1 ч / 2 ч 
 



375 

 

Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Подготовительные 

упражнения в составлении словосочетаний. Постановка вопроса от главного слова к 

зависимому. Выделение из предложений пар слов без предлогов и с предлогами, 

составление предложений со словами, обозначающими предметы, действия, признаки. 

Распространение предложений. Письмо под диктовку предложений и текстов, 

включающих изученные орфограммы. Знаки препинания, обозначающие конец 

предложения. 

Связная речь. Упражнения в связной речи проводятся в процессе изучения всего 

программного материала. Устные ответы на вопросы, объединённые темой. Составление 

предложений по сюжетным картинкам. Описание предмета. Озаглавливание небольшого 

текста. 

К концу второго класса дети должны знать и уметь: различать гласные и 

согласные звуки, твёрдые и мягкие, звонкие и глухие согласные, ударные и безударные 

гласные; правильно произносить звуки и называть соответствующие буквы, соотносить 

количество звуков и букв в словах; выделять окончание предложения соответствующими 

знаками препинания; писать с заглавной буквы фамилии, имена, отчества людей, клички 

животных, названия населённых пунктов; списывать слова и предложения с печатного и 

рукописного текста; писать под диктовку текст в 30 - 35 слов, проверять правильность 

написанного; выделять слова, обозначающие предметы, действия, признаки, различать 

слова, отвечающие на вопрос кто? и слова, отвечающие на вопрос что?; составлять 

предложения из отдельных слов и 3 - 4 предложения на заданную учителем - логопедом 

тему; восстанавливать деформированный текст; делить слова на слоги, переносить слова 

по слогам; выделять ударные и безударные гласные, звонкие и глухие согласные, писать 

слова с сочетаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн; писать часто употребляемые слова с 

удвоенными согласными; раздельно писать предлог со словом; употреблять слова 

приветствия, прощания, извинения. 

 

 

Содержание курса, 3 класс 

Коррекция фонетического дефекта 

1. Развитие звуковой стороны речи. Формирование умений и навыков правильного 

воспроизведения звуков речи: узнавать звуки речи и не смешивать их в восприятии; 

отличать нормированное произнесение звука от ненормированного; осуществлять 

слуховой контроль за собственным произнесением и оценивать качество 

воспроизводимых в собственной речи звуков; принимать необходимые артикуляторные 

позиции, обеспечивающие нормированный акустический эффект звука; варьировать 

артикуляционные уклады звуков в зависимости от их сочетаемости с другими звуками в 

потоке речи; безошибочно использовать звук во всех видах речи. 

2. Развитие лексического запаса и грамматического строя речи. Формирование 

связной речи. 

3. Развитие и совершенствование психологических предпосылок к обучению: 

устойчивости внимания; наблюдательности (особенно к языковым явлениям); 

способности к запоминанию; способности к переключению; навыков и приемов 

самоконтроля; познавательной активности; произвольности общения и поведения. 

4. Формирование полноценных учебных умений: планирование предстоящей 

деятельности (принятие учебной задачи; активное осмысление материала; выделение 

главного, существенного в учебном материале; определение путей и средств достижения 

№ Тема 
Количество 

часов 
 

2 класс -35 часов / 70 часов 
 

1 Обследование учащегося 1 ч / 3 ч 
2 Предложение 6 ч / 12 ч 
3 Правописание слов с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн,щн. 4 ч /5 ч 
4 Предложение, словосочетание 2 ч /6 ч 
5 Состав слова 8 ч /15 ч 
6 Безударная гласная 5 ч/ 7 ч 
7 Правописание слов с глухими и звонкими согласными в корне 4 ч /9 ч 
8 Предлоги 4 ч/11ч 
9 Итоговое обследование учащегося 1 ч / 2 ч 
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учебной цели); контроль за ходом своей деятельности (от умения работать с образцами до 

умения пользоваться специальными приемами самоконтроля); работа в определенном 

темпе (умение быстро и качественно писать, считать; проводить анализ, сравнение, 

сопоставление и т.д.); применение знаний в новых ситуациях; анализ, оценка 

продуктивности собственной деятельности. 

5. Развитие и совершенствование коммуникативной готовности к обучению: умения 

внимательно слушать и слышать учителя-логопеда, не переключаясь на посторонние 

воздействия; подчинять свои действия его инструкциям (т.е. занять позицию ученика); 

умения понять и принять учебную задачу, поставленную в вербальной форме; умения 

свободно владеть вербальными средствами общения в целях четкого восприятия, 

удержания и сосредоточенного выполнения учебной задачи в соответствии с полученной 

инструкцией; умения целенаправленно и последовательно (в соответствии с заданием, 

инструкцией) выполнять учебные действия и адекватно реагировать на контроль и оценки 

учителя-логопеда. 

6. Формирование коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации 

учебной деятельности: ответы на вопросы в точном соответствии с инструкцией, 

заданием; ответы на вопросы по ходу учебной работы с адекватным использованием 

усвоенной терминологии; ответы двумя-тремя фразами по ходу и итогам учебной работы 

(начало формирования связного высказывания); применение инструкции (схемы) при 

подготовке развернутого высказывания по ходу и итогам учебной работы; употребление 

усвоенной учебной терминологии в связных высказываниях; обращение к учителю - 

логопеду или товарищу по группе за разъяснением; пояснение инструкции, учебной 

задачи с использованием новой терминологии; развернутый отчет о последовательности 

выполнения учебной работы, подведение итогов занятия; формулирование задания при 

выполнении коллективных видов учебной работы; проведение дифференцированного 

опроса и оценка ответов своих товарищей (в роли руководителя различных видов учебной 

работы); соблюдение речевого этикета при общении (обращение, просьба, диалог: 

«Скажите, пожалуйста», «Спасибо», «Будьте любезны» и т.п.); составление устных 

связных высказываний с элементами творчества (фантазии). 

К концу 3 класса дети должны знать: артикуляцию всех звуков родного языка, все 

буквы родного алфавита; артикуляционно и акустически близкие звуки и буквы, их 

обозначающие; термины: артикуляция, звук, буква, звонкий, глухой и т.д.; графическое 

изображение смешиваемых звуков. 

К концу обучения дети должны уметь: правильно произносить нарушенный звук 

изолировано, в словах, в речи; различать акустически близкие звуки; обозначать 

смешиваемые звуки схематично; подбирать слова на заданный звук; дифференцировать 

смешиваемые звуки на всех этапах в устной и письменной речи; пользоваться 

смешиваемыми звуками в самостоятельной речи. 

 

Содержание курса, 4 класс 

Нарушение письма, обусловленное фонематическим недоразвитием 

1. Развитие звуковой стороны речи. Развитие фонематического восприятия 

(дифференциации фонем) с опорой на речеслуховой, речедвигательный, зрительный и 

другие анализаторы. Развитие фонематического, слогового анализа и синтеза. 

а) Формирование связной речи: уточнение артикуляции и звучания звука с опорой 

на зрительное, слуховое, тактильное восприятие, кинестетические ощущения; выделение 

его на фоне слога; определение наличия и места в слове (начало, середина, конец); 

определение места звука по отношению к другим (какой по счету звук, после какого звука 

произносится, перед каким звуком слышится в слове); выделение его из предложения, 

текста. 

б) Сопоставление смешиваемых звуков в произносительном и слуховом плане. 

№ Тема 
Количество 

часов 
 

3 класс -35 часов / 70 часов 
 

1 Обследование учащегося 1 ч / 2 ч 
2 Синтаксис (предложение) 6 ч / 14 ч 
3 Части речи 22 ч/ 42 ч 
4 Лексикология 5 ч /10 ч 

5 Итоговое обследование учащегося 1 ч / 2 ч 
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Дифференциация звуков осуществляется в той же последовательности, что и работа по 

уточнению слуховой и произносительной характеристики каждого звука. Однако 

основная цель — их различение, поэтому речевой материал включает слова со 

смешиваемыми звуками. В процессе работы каждый из звуков соотносится с 

определенной буквой. Большое место занимают письменные упражнения, закрепляющие 

дифференциацию звуков. 

2. Развитие лексического запаса и грамматического строя речи: развитие языкового 

анализа и синтеза (умение определять количество, последовательность и место слов в 

предложении): придумывание предложений по сюжетным картинкам и определение в нем 

количества слов; придумывание предложений с определенным количеством слов; 

распространение предложения; составление графических схем предложения; определение 

места слов в предложении; выделение предложения из текста с определенным 

количеством слов и т.д.; уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее 

обогащение словарного запаса как путем накопления новых слов, относящихся к 

различным частям речи, так и за счет развития у детей умения активно пользоваться 

различными способами словообразования; уточнение значения используемых 

синтаксических конструкций; дальнейшее развитие и совершенствование 

грамматического оформления речи путем овладения детьми словосочетаниями, связью 

слов в предложении, моделями предложений различных синтаксических конструкций. 

3. Формирование связной речи: развитие навыков построения связного 

высказывания; программирование смысла и смысловой культуры высказывания; 

установление логики (связности, последовательности), точное и четкое формулирование 

мысли в процессе подготовки связного высказывания; отбор языковых средств, 

адекватных смысловой концепции, для построения высказывания в тех или иных целях 

общения (доказательство, рассуждение, передача содержания текста, сюжетной картины). 

4. Развитие и совершенствование психологических предпосылок к обучению: 

устойчивости внимания; наблюдательности (особенно к языковым явлениям); 

способности к запоминанию; способности к переключению; навыков и приемов 

самоконтроля; познавательной активности; произвольности общения и поведения. 

5. Формирование полноценных учебных умений: планирование предстоящей 

деятельности (принятие учебной задачи; активное осмысление материала; выделение 

главного, существенного в учебном материале; определение путей и средств достижения 

учебной цели); контроль за ходом своей деятельности (от умения работать с образцами до 

умения пользоваться специальными приемами самоконтроля); работа в определенном 

темпе (умение быстро и качественно писать, считать; проводить анализ, сравнение, 

сопоставление и т.д.); применение знаний в новых ситуациях; анализ, оценка 

продуктивности собственной деятельности. 

6. Развитие и совершенствование коммуникативной готовности к обучению: 

умения внимательно слушать и слышать учителя-логопеда, не переключаясь на 

посторонние воздействия; подчинять свои действия его инструкциям (т.е. занять позицию 

ученика); умения понять и принять учебную задачу, поставленную в вербальной форме; 

умения свободно владеть вербальными средствами общения в целях четкого восприятия, 

удержания и сосредоточенного выполнения учебной задачи в соответствии с полученной 

инструкцией; умения целенаправленно и последовательно (в соответствии с заданием, 

инструкцией) выполнять учебные действия и адекватно реагировать на контроль и оценки 

педагога. 

7. Формирование коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации 

учебной деятельности: ответы на вопросы в точном соответствии с инструкцией, 

заданием; ответы на вопросы по ходу учебной работы с адекватным использованием 

усвоенной терминологии; ответы двумя-тремя фразами по ходу и итогам учебной работы 

(начало формирования связного высказывания); применение инструкции (схемы) при 

подготовке развернутого высказывания по ходу и итогам учебной работы; употребление 

усвоенной учебной терминологии в связных высказываниях; обращение к учителю - 

логопеду или товарищу по группе за разъяснением; пояснение инструкции, учебной 

задачи с использованием новой терминологии; развернутый отчет о последовательности 

выполнения учебной работы, подведение итогов занятия; формулирование задания при 

выполнении коллективных видов учебной работы; проведение дифференцированного 

опроса и оценка ответов своих товарищей (в роли руководителя различных видов учебной 

работы); соблюдение речевого этикета при общении (обращение, просьба, диалог: 
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«Скажите, пожалуйста», «Спасибо», «Будьте любезны» и т.п.); составление устных 

связных высказываний с элементами творчества (фантазии). 

К концу 4 класса дети должны знать: артикуляцию всех звуков родного языка, все 

буквы родного алфавита; признаки гласных и согласных звуков; твердые и мягкие 

согласные звуки и буквы, их обозначающие; звонкие и глухие согласные звуки и буквы, 

их обозначающие; артикуляционно и акустически близкие звуки и буквы, их 

обозначающие; термины: артикуляция, звук, буквы, звонкий, глухой и т.д.; графическое 

изображение смешиваемых звуков. 

К концу обучения дети должны уметь: различать гласные и согласные звуки; 

различать твердые и мягкие звуки; различать акустически близкие звуки; различать 

звонкие и глухие согласные звуки; производить фонетический разбор; подбирать слова на 

заданный звук; дифференцировать смешиваемые звуки на всех этапах в устной и 

письменной речи; писать слуховые и зрительные диктанты; пользоваться смешиваемыми 

звуками в самостоятельной речи; различать буквы, имеющие кинетическое сходство; 

анализировать слова по звуко-слоговому составу; выполнять морфемный анализ и синтез 

слов; понимать значение слов-антонимов, слов-синонимов, омонимов, метафорический 

смысл пословиц и поговорок; согласовывать слова в словосочетании и предложении; 

пользоваться различными предлогами в устной и письменной речи; различать предлоги и 

приставки; связно и последовательно излагать свои мысли; применять изученные правила 

правописания; самостоятельно писать слуховые, зрительные диктанты, изложения и 

сочинения. 

 

 

Рабочая программа коррекционно-развивающего курса «Коррекция нарушений 

устной и письменной речи» 

Планируемые результаты коррекционно-развивающего курса, 1 класс Личностные 
результаты: 

• художественно-эстетический вкус, эстетические потребности, ценности и 

чувства на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

• этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

• овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умение сравнивать поступки героев литературных произведений со 

 
Тематическое планирование 

№ Тема Кол. 
часов  

4 класс -35 часов / 70 часов 
 

1 Обследование учащегося 1 ч / 2 ч 
2 Антонимы 2 ч /4 ч 
3 Синонимы 3 ч /6 ч 
4 Сложные слова 4 ч/ 9 ч 
5 Этимология слов. Работа с этимологическим словарем. 2 ч / 3 ч 
6 Пословицы и поговорки 2 ч / 5 ч 
7 Творческий пересказ по обозначенному началу рассказа 4 ч / 9 ч 
8 Согласование имени прилагательного с именем существительным 2 ч /3 ч 
9 Согласование имени существительного и глагола в числе 2 ч /3 ч 

10 
Согласование имени существительного и глагола прошедшего времени 
единственного числа в роде 

2 ч/ 3 ч 

11 
Согласование имени прилагательного с именем существительным в роде, 
числе 

2 ч/ 3ч 

12 Текст. Тема текста 8 ч/ 19 ч 

13 Итоговое обследование учащегося 1 ч / 1 ч 
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своими собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

• наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, установки на безопасный, здоровый 

образ жизни; 

• любовь к природе родного края, уважения к культуре и истории; 

• осознание языка как основного средства человеческого общения; 

• восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

• понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

• владение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

• умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

• использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

• использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-

следственных связей, построения рассуждений; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою 
точку зрения и оценку событий; 

• умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и 

путей ее достижения, осмысливать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

• умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач; 

• способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

• умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи, ситуаций 

общения; 

• понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с 

целью успешного участия в диалоге; 

• стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

умение задавать вопросы. 

Предметные результаты: 

• знание конструкции предложения; 

• знание различия между устной и письменной речью, между предложением и 

словом, между словом и слогом; 

• знание основных отличий звука от буквы; 
• знание звукобуквенного анализа и синтеза слов; 

• знание слогового анализа слова. 

• умение соблюдать правила посадки; 
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• умение правильно артикулировать звуки и озвучивать буквы, 

• умение отличать гласные звуки и буквы от согласных; 

• умение распознавать и дифференцировать парные, сонорные, свистящие и 

шипящие согласные звуки и буквы; 
• умение приводить примеры слов со звуком в начале, середине, конце слова; 

• умение проводить слого-звуковой анализ слов; 

• умение обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами е, ё, 

и, ю, я; 
• умение делить слово на слоги; 
• умение выделять в слове ударный слог; 
• умение правильно записывать предложения - употреблять заглавную букву в 

начале, точку в конце предложения; 
• умение пересказывать несложные тексты. 
• умение вести беседу по заданной тематике; 
• умение составлять рассказ по сюжетной картинке, пересказывать небольшие 

тексты; 
• умение интонационно правильного чтения. 

Содержание коррекционно-развивающего курса 

Совершенствование произносительной стороны речи. Формирование 

артикуляционной базы. Коррекция дефектов звукопроизношения. Автоматизация 

поставленых звуков в слогах, словах, фразах, предложениях, самостоятельной речи. 

Формирование умения дифференцировать звуки на слух и в речи с опорой на 

акустические и артикуляционные признаки (гласные-согласные, звонкие-глухие, твердые- 

мягкие). Развитие навыков произношения слов сложного слогового состава. 

Развитие лексико-грамматических средств языка и связной речи. Способы 

словообразования. Образование качественных, относительных, притяжательных 

прилагательных. Прилагательные сравнительной степени. Приставочный и 

суффиксальный способ словообразования. 

Словоизменение имен существительных в единственном и множественном числе. 

Предложно-падежные конструкции. Развитие понимания логико-грамматических 

оборотов речи, связанных с падежными формами. Согласование существительных с 

существительными в роде, числе. Согласование существительных с глаголами настоящего 

и прошедшего времени. Согласование числительных с существительными. 

Практическое освоение диалогической формы речи. Практическое овладение 

устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и конкретных текстов. 

 

Планируемые результаты коррекционно-развивающего курса, 

1 дополнительный класс 

Личностные результаты: 

• художественно-эстетический вкус, эстетические потребности, ценности и 

чувства на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 
• этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

• овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

 
Тематическое планирование 

№ Тема Кол. часов 
 

1 класс -33 часа 
 

1 Обследование учащегося 1 ч 
2 Предложение и слово 6 ч 
3 Предлоги 4 ч 
4 Звуки и буквы. Алфавит. 5 ч 
5 Звуко-буквенный анализ и синтез. Слоговой анализ и синтез. Ударение. 7 ч 
6 Согласные 5 ч 

7 Работа над связной речью 4 ч 

8 Итоговое обследование учащегося 1 ч 
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деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умение сравнивать поступки героев литературных произведений со 

своими собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

• наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, установки на безопасный, здоровый 

образ жизни; 

• любовь к природе родного края, уважения к культуре и истории; 

• осознание языка как основного средства человеческого общения; 

• восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

• понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

• владение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

• умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

• использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

• использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-

следственных связей, построения рассуждений; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

• умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и 

путей ее достижения, осмысливать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

•  умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач; 

• способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

•  умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи, ситуаций 

общения; 

• понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с 

целью успешного участия в диалоге; 

• стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

умение задавать вопросы. 

Предметные результаты: 

• знание конструкции предложения; 
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• знание различия между устной и письменной речью, между предложением и 

словом, между словом и слогом; 

• знание основных отличий звука от буквы; 

• знание звукобуквенного анализа и синтеза слов; 

• знание слогового анализа слова. 

• умение соблюдать правила посадки; 

• умение правильно артикулировать звуки и озвучивать буквы, 

• умение отличать гласные звуки и буквы от согласных; 

• умение распознавать и дифференцировать парные, сонорные, свистящие и 
шипящие согласные звуки и буквы; 

• умение приводить примеры слов со звуком в начале, середине, конце слова; 

• умение проводить слого-звуковой анализ слов; 

• умение обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами е, ё, 

и, ю, я; 
• умение делить слово на слоги; 
• умение выделять в слове ударный слог; 
• умение правильно записывать предложения - употреблять заглавную букву в начале, 

точку в конце предложения; 
• умение пересказывать несложные тексты. 
• умение вести беседу по заданной тематике; 
• умение составлять рассказ по сюжетной картинке, пересказывать небольшие тексты; 
• умение интонационно правильного чтения. 

Содержание коррекционно-развивающего курса 

Совершенствование произносительной стороны речи. Формирование 

артикуляционной базы. Коррекция дефектов звукопроизношения. Автоматизация 

поставленых звуков в слогах, словах, фразах, предложениях, самостоятельной речи. 

Формирование умения дифференцировать звуки на слух и в речи с опорой на 

акустические и артикуляционные признаки (гласные-согласные, звонкие-глухие, твердые- 

мягкие). Развитие навыков произношения слов сложного слогового состава. 

Развитие лексико-грамматических средств языка и связной речи. Способы 

словообразования. Образование качественных, относительных, притяжательных 

прилагательных. Прилагательные сравнительной степени. Приставочный и 

суффиксальный способ словообразования. 

Словоизменение имен существительных в единственном и множественном числе. 

Предложно-падежные конструкции. Развитие понимания логико-грамматических 

оборотов речи, связанных с падежными формами. Согласование существительных с 

существительными в роде, числе. Согласование существительных с глаголами настоящего 

и прошедшего времени. Согласование числительных с существительными. 

Практическое освоение диалогической формы речи. Практическое овладение 

устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и конкретных текстов. 

 

Планируемые результаты коррекционно-развивающего курса, 2 класс Личностные 

результаты: 

• художественно-эстетический вкус, эстетические потребности, ценности и чувства 

на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

 
Тематическое планирование 

№ Тема Кол. часов 
 

Дополнительный класс -33 часа 
 

1 Обследование учащегося 1 ч 
2 Предложение и слово 6 ч 
3 Предлоги 4 ч 
4 Звуки и буквы. Алфавит. 5 ч 
5 Звуко-буквенный анализ и синтез. Слоговой анализ и синтез. Ударение. 7 ч 
6 Согласные 5 ч 
7 Работа над связной речью 4 ч 

8 Итоговое обследование учащегося 1 ч 
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• этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

• овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умение сравнивать поступки героев литературных произведений со 

своими собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

• наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, установки на безопасный, здоровый 

образ жизни; 

• любовь к природе родного края, уважения к культуре и истории; 

• осознание языка как основного средства человеческого общения; 

• восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

• понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

• владение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

• умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

• использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

• использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-

следственных связей, построения рассуждений; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

• умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и 

путей ее достижения, осмысливать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

• умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач; 

• способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

• умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи, ситуаций 

общения; 

• понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с 

целью успешного участия в диалоге; 
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• стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

умение задавать вопросы. 

Предметные результаты: 

• знание гласных и согласных звуков и букв, их признаки; 

• знание гласных ударных и безударных; 

• знание согласных твердых и мягких, глухи и звонких; 

• знание названий предметов по различным лексическим темам; 

• знание структуры предложения. 

• умение правильно ставить вопрос к слову и по вопросу определять слова, 

обозначающие предмет, признак предмета, действие предмета; 

• умение различать предложение, словосочетание, слово; 

• умение составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, 

восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении; 

• умение соблюдать паузы между предложениями, логическое ударение, 

необходимую интонацию; 

• умение правильно записывать предложения: употреблять заглавную букву в 

начале предложения, ставить точку, восклицательный или вопросительный знак 

в конце предложения; 

• умение анализировать слова по звуковому составу; 

• умение распознавать буквы, имеющие близкие по акустико-артикуляционному 

укладу звуки; 

• умение распознавать буквы, имеющие близкие по кинетическому укладу звуки; 

• умение распознавать сонорные звуки и буквы; 

• умение распознавать парные согласные; 

• умение обозначать на письме мягкость согласных гласными буквами 2 ряда и 

буквой Ь; 

• умение писать раздельно предлоги со словами; 

• умение писать под диктовку предложения и тексты; 

• умение правильно читать вслух целыми словами; 

• умение отвечать на вопросы по прочитанному; 

• умение пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по 

содержанию тексты - самостоятельно. 

Содержание коррекционно-развивающего курса 

Восполнение пробелов в развитии средств языка и функций речи, коррекция 

нарушений письменной речи и формирование предпосылок для успешного освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Активизация имеющегося словарного запаса и уточнение конструкции предложения 

(с небольшим распространением); проведение полноценного звукобуквенного анализа с 

установлением соотношения между буквами и звуками в слове; формирование навыков 

правильного письма и чтения, орфографической зоркости и развитие языкового чутья.; 

Развитие навыки слухопроизносительной дифференциации гласных и согласных 

звуков; формирование навыков различения звуков в письменной речи, опираясь на 

артикуляционные и акустические признаки; 

Уточнение конкретно-пространственных знаний (использование предлогов в устной 

и письменной речи); обогащение словарного запаса путем накопления представлений об 

окружающем мире. 

 

 
Тематическое планирование 

№ Тема Кол. часов 
 

2 класс -35 часов 
 

1 Обследование учащегося 1 ч 
2 Предложение и слово 6 ч 
3 Звуки и буквы. Алфавит. 5 ч 
4 Звуко-буквенный анализ и синтез. Слоговой анализ и синтез. Ударение. 6 ч 
5 Согласные 7 ч 

6 Дифференциация букв, имеющих кинетическое сходство 5 ч 
7 Работа над связной речью 4 ч 

8 Итоговое обследование учащегося 1 ч 
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Планируемые результаты коррекционно-развивающего курса, 3 класс Личностные 

результаты: 

• художественно-эстетический вкус, эстетические потребности, ценности и 

чувства на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

• этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

• овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умение сравнивать поступки героев литературных произведений со 

своими собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

• наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, установки на безопасный, здоровый 

образ жизни; 

• любовь к природе родного края, уважения к культуре и истории; 

• осознание языка как основного средства человеческого общения; 

• восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

• понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

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

поиска средств ее осуществления; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

• умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

• использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

• использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-

следственных связей, построения рассуждений; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

• умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и 

путей ее достижения, осмысливать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

•  умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач; 

• способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

•  умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 
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письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи, ситуаций 

общения; 

• понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с 

целью успешного участия в диалоге; 

• стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

умение задавать вопросы. 

Предметные результаты: 
• знание слогового анализа и синтеза слова; 
• знание твердых и мягких согласных; 

• знание морфологического состава слова (корень, окончание, приставку, 

суффикс); 

• знание предложений: повествовательные, вопросительные, восклицательные; 

• умение производить звукобуквенный анализ и синтез слов; 

• умение дифференцировать звуки по акустическому сходству; 

• умение подбирать к слову родственные слова; 

• умение владеть навыками словообразования и словоизменения; 

• умение подбирать синонимы и антонимы к различным частям речи; 

• умение дифференцировать предлоги и приставки; 

• умение составлять распространенные предложения; 

• умение определять тему рассказа, последовательность и связность предложений 
в тексте; 

• умение составлять план связного высказывания. 

Содержание коррекционно-развивающего курса 
Восполнение пробелов в развитии лексического запаса и грамматического строя 

речи. Формирование навыков звукобуквенного анализа с установлением соотношения 

между буквами и звуками в слове; 

Обогащение словарного запаса как путём накопления новых слов, являющихся 

различными частями речи, так и за счёт умения активно пользоваться различными 

способами словообразования; подготовка к усвоению морфологического состава слова. 

Расширение словарного запаса путём усвоения смысловых, эмоциональных 

оттенков речи, конструкций предложения; развитие навыков построения связного 

высказывания, отбора языковых средств, адекватных смысловой концепции. 

Тематическое планирование 

 

Планируемые результаты коррекционно-развивающего курса, 4 класс Личностные 

результаты: 

• художественно-эстетический вкус, эстетические потребности, ценности и 

чувства на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

• этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 
• овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

№ Тема Кол. 
часов  

3 класс -35 часов 
 

1 Обследование учащегося 1 ч 

2 
Уточнение и расширение словарного запаса путем усвоения смыслового 
значения слов 

6 ч 

3 Состав слова. Словообразование 13 ч 
4 Состав слова. Словоизменение. Согласование слов. 6 ч 
5 Предлоги 8 ч 

8 Итоговое обследование учащегося 1 ч 
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ситуаций, умение сравнивать поступки героев литературных произведений со 

своими собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

• наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, установки на безопасный, здоровый 

образ жизни; 

• любовь к природе родного края, уважения к культуре и истории; 

• осознание языка как основного средства человеческого общения; 

• восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

• понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

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

поиска средств ее осуществления; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

• умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

• использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

• использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-

следственных связей, построения рассуждений; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

• умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и 

путей ее достижения, осмысливать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

• умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач; 

• способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

• умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи, ситуаций 

общения; 

• понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с 

целью успешного участия в диалоге; 

• стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

умение задавать вопросы. 

Предметные результаты: 

• знание изученных частей речи и их признаков; 

• знание признаков главных и второстепенных членов предложения; 

• знание морфологического состава слова; 

• умение 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; 
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• умение различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• умение находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс; 

• умение находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

• умение соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

• умение пересказывать, текст подробно и сжато, устно и письменно; 
• умение сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

• умение составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 
отвечая на поставленный вопрос. 

Содержание коррекционно-развивающего курса 

Расширение и уточнение словарного запаса учащихся как путём накопления новых 

слов, являющихся различными частями речи, так и за счёт умения активно пользоваться 

различными способами словообразования. 

Совершенствование навыков усвоения морфологического состава слова; уточнение 

значений используемых синтаксических конструкций: развивать и совершенствование 

грамматического оформления речи путем овладения детьми словосочетаниями, связью 

слов в предложении, моделями предложений различных синтаксических конструкций. 

Обучение устанавливать логику (связность, последовательность), точному и четкому 

формулированию мысли в процессе подготовки связного высказывания, отбору языковых 

средств, адекватных смысловой концепции. 

Тематическое планирование 

 

Рабочая программа коррекционно-развивающего курса «Коррекция психомоторики 
и сенсорных процессов» 

Планируемые результаты коррекционно-развивающего курса, 1 класс Личностные 

результаты: 

• умение определять и выражать положительное отношение к школьной дисциплине, 

направленной на поддержание норм поведения в школе; 

• в предложенных педагогом ситуациях умение делать выбор как поступить, 

опираясь на общепринятые нравственные правила, в первую очередь в отношениях 

со сверстниками в практике совместной деятельности; 

• умение оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или 

«плохие» с позиции важности исполнения роли «хорошего ученика»; 

• умение выражать свое эмоциональное состояние, настроение. 

Метапредметные результаты: 

• умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; 

• способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

• умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций 

общения; 

• стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 
• умение задавать вопросы. 

№ Тема Кол. часов 
 

4 класс -35 часов 
 

1 Обследование учащегося 1 ч 
2 Текст. Предложение. Слово. 5 ч 
3 Состав слова 10 ч 
4 Части речи 6 ч 
5 Предложение 7 ч 
6 Текст 5 ч 

7 Итоговое обследование учащегося 1 ч 
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• способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; 

• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Предметные результаты: 

• умение целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога; 

• правильно пользоваться письменными принадлежностями, копировать несложные 

изображения; 

• умение анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков: 

форма, величина, цвет; 

• различать и называть основные цвета; 

• умение классифицировать геометрические фигуры; 

• составлять предмет из 2—3 частей; 

• определять на ощупь величину хорошо знакомых предметов; 

• умение зрительно определять и называть отличительные и общие признаки двух 

предметов; 

• классифицировать предметы и их изображения по признаку соответствия знакомым 

сенсорным эталонам, делать простейшие обобщения; 

• различать речевые и неречевые звуки; 

• ориентироваться на собственном теле и на плоскости листа бумаги; 

• умение выделять части суток и определять порядок дней недели; 

• целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога; 

• правильно пользоваться письменными принадлежностями; 

• анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков: форма, 

величина, цвет; 

• различать основные цвета; 

• классифицировать геометрические фигуры; 

• составлять предмет из частей; 

• определять на ощупь величину предмета; 

• зрительно определять отличительные и общие признаки двух предметов; 

• различать речевые и неречевые звуки; 

• ориентироваться на плоскости листа бумаги и на собственном теле; 

• выделять части суток и определять порядок дней недели. 

Содержание курса коррекционно-развивающего курса 

Раздел 1. Комплексное обследование детей. 

Определение первичного уровня развития. Исследование общей осведомлённости 

и кругозора учащихся. Исследование мелкой и крупной моторики рук. Динамическая, 

статическая координация. Ловкость и точность движений. Исследование сенсорных 

процессов. Исследование восприятия (форма, цвет, размер, материал, пространство и 

время). Представления о внешних свойствах предметов. Эмоции. 
Раздел 2. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков. 

Знакомство с приёмами правильного дыхания. Знакомство с элементами приёмов 
правильного диафрагментального. Тренировка правильного дыхания. Этапы правильного 
дыхания "Вдох - Выдох" Практическое освоение этапов (длительность 23 сек) дыхания. 
Выполнение дыхательных упражнений. 

Оптимизация тонуса и обучение приёмам релаксации. Знакомство с приёмами 

релаксации. Тренировка навыка расслабления и напряжения. Этапы релаксации. 

Практическое освоение этапов Выполнение упражнений на расслабление частей тела. 

Коррекция крупной моторики. Общеразвивающие подвижные игры. 

Целенаправленность выполнения действий и движений по инструкции педагога (броски в 

цель, ходьба по "дорожке следов"). Развитие точности движений. Развитие умения 

контролировать сменяемость действий. Развитие ловкости движений. Развитие 

устойчивости. Согласованность действий и движений разных частей тела (повороты и 

броски, наклоны и повороты). Развитие слуховой и тактильной координации. 

Коррекция мелкой моторики и графомоторных навыков. Развитие координации 

движений кисти рук и пальцев. Пальчиковая гимнастика. Изучение штриховальных 

линий. Развитие координации движений руки и глаза (нанизывание бус, завязывание 

узелков). Рисование, штриховка, обводка, по трафарету. Соединение линий по точкам. 
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Контурная аппликация из пластилина и кусочков цветной бумаги. Развитие моторной 

координации. Упражнения с массажными мячами. 

Раздел 3. Коррекция сенсорных процессов. 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов. Зрительное и 

слуховое восприятие. Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических 

фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник) в процессе выполнения упражнений. 

Назначение основных форм. Описание предметов. Живое - неживое. Выделение признака 

формы; Сопоставление размеров двух предметов, контрастных по высоте, длине, ширине, 

толщине. Различение и выделение основных цветов (красный, желтый, зеленый, синий, 

черный, белый). Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (3-4 

детали). 

Восприятие пространства. Ориентировка на собственном теле: дифференциация 

правой (левой) руки (ноги), правой (левой) части тела. Определение расположения 

предметов в пространстве (справа - слева, выше - ниже и др.). Движение в заданном 

направлении в пространстве (вперед, назад, т.д.). Ориентировка в помещении по 

инструкции педагога. Ориентировка в линейном ряду (порядок следования). 

Пространственная ориентировка на листе бумаги (центр, верх, низ, правая (левая) 

сторона); расположение геометрических фигур по речевой инструкции, перемещение их 

на плоскости листа. Составление на листе бумаги комбинаций из полосок, 

геометрических фигур. 

Восприятие времени. Изучение временных показателей: времён года, дней недели. 

Последовательность событий. Раньше - позже. 

Тактильно-двигательное восприятие. Определение на ощупь предметов. Определение 

на ощупь величины предметов из разного материала. 

Восприятие эмоций человека. Знакомство с эмоциональным миром человека. Радость. 

Страх/испуг. Грусть/печаль. Гнев. Спокойствие. Злость. Удивление. 

Раздел 4. Итоговая диагностика учащихся 

 

Планируемые результаты коррекционно-развивающего курса, 
1 дополнительный класс 

Личностные результаты: 

• умение определять и выражать положительное отношение к школьной дисциплине, 

направленной на поддержание норм поведения в школе; 

• в предложенных педагогом ситуациях умение делать выбор как поступить, 

опираясь на общепринятые нравственные правила, в первую очередь в отношениях 

со сверстниками в практике совместной деятельности; 

• умение оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или 

«плохие» с позиции важности исполнения роли «хорошего ученика»; 

• умение выражать свое эмоциональное состояние, настроение. 

Метапредметные результаты: 

• умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; 

• способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

• умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций 

общения; 
• стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

• умение задавать вопросы. 

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

средств ее осуществления; 

Тематическое планирование 

№ Тема 
Количество 

часов 
 

1 класс -33 часа /66 часов 
 

1 Исследование психомоторики и сенсорных процессов 1 ч / 4 ч 
2 Коррекция психомоторики 8 ч / 15 ч 
3 Коррекция сенсорных процессов 23 ч /43 ч 

4 Вторичное исследование учащихся 1 ч / 4 ч 
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• готовность слушать собеседника и вести диалог; 

• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Предметные результаты: 

• умение целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога; 

• правильно пользоваться письменными принадлежностями, копировать несложные 

изображения; 

• умение анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков: 

форма, величина, цвет; 

• различать и называть основные цвета; 

• умение классифицировать геометрические фигуры; 

• составлять предмет из 2—3 частей; 

• определять на ощупь величину хорошо знакомых предметов; 

• умение зрительно определять и называть отличительные и общие признаки двух 

предметов; 

• классифицировать предметы и их изображения по признаку соответствия 

знакомым сенсорным эталонам, делать простейшие обобщения; 

• различать речевые и неречевые звуки; 

• ориентироваться на собственном теле и на плоскости листа бумаги; 

• умение выделять части суток и определять порядок дней недели; 

• целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога; 

• правильно пользоваться письменными принадлежностями; 

• анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков: форма, 

величина, цвет; 

• различать основные цвета; 

• классифицировать геометрические фигуры; 

• составлять предмет из частей; 

• определять на ощупь величину предмета; 

• зрительно определять отличительные и общие признаки двух предметов; 

• различать речевые и неречевые звуки; 

• ориентироваться на плоскости листа бумаги и на собственном теле; 

• выделять части суток и определять порядок дней недели. 

Содержание курса коррекционно-развивающего курса 

Раздел 1. Комплексное обследование детей. 

Определение первичного уровня развития. Исследование общей осведомлённости и 

кругозора учащихся. Исследование мелкой и крупной моторики рук. Динамическая, 

статическая координация. Ловкость и точность движений. Исследование сенсорных 

процессов. Исследование восприятия (форма, цвет, размер, материал, пространство и 

время). Представления о внешних свойствах предметов. Эмоции. 
Раздел 2. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков. Знакомство с 

приёмами правильного дыхания. Знакомство с элементами приёмов правильного 
диафрагментального. Тренировка правильного дыхания. Этапы правильного дыхания 
"Вдох - Выдох" Практическое освоение этапов (длительность 23 сек) дыхания. 
Выполнение дыхательных упражнений. 

Оптимизация тонуса и обучение приёмам релаксации. Знакомство с приёмами 

релаксации. Тренировка навыка расслабления и напряжения. Этапы релаксации. 

Практическое освоение этапов Выполнение упражнений на расслабление частей тела. 

Коррекция крупной моторики. Общеразвивающие подвижные игры. 

Целенаправленность выполнения действий и движений по инструкции педагога (броски в 

цель, ходьба по "дорожке следов"). Развитие точности движений. Развитие умения 

контролировать сменяемость действий. Развитие ловкости движений. Развитие 

устойчивости. Согласованность действий и движений разных частей тела (повороты и 

броски, наклоны и повороты). Развитие слуховой и тактильной координации. 

Коррекция мелкой моторики и графомоторных навыков. Развитие координации 

движений кисти рук и пальцев. Пальчиковая гимнастика. Изучение штриховальных 

линий. Развитие координации движений руки и глаза (нанизывание бус, завязывание 

узелков). Рисование, штриховка, обводка, по трафарету. Соединение линий по точкам. 

Контурная аппликация из пластилина и кусочков цветной бумаги. Развитие моторной 
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координации. Упражнения с массажными мячами. 

Раздел 3. Коррекция сенсорных процессов. 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов. Зрительное и 

слуховое восприятие. Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических 

фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник) в процессе выполнения упражнений. 

Назначение основных форм. Описание предметов. Живое - неживое. Выделение признака 

формы; Сопоставление размеров двух предметов, контрастных по высоте, длине, ширине, 

толщине. Различение и выделение основных цветов (красный, желтый, зеленый, синий, 

черный, белый). Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (3-4 

детали). 

Восприятие пространства. Ориентировка на собственном теле: дифференциация 

правой (левой) руки (ноги), правой (левой) части тела. Определение расположения 

предметов в пространстве (справа - слева, выше - ниже и др.). Движение в заданном 

направлении в пространстве (вперед, назад, т.д.). Ориентировка в помещении по 

инструкции педагога. Ориентировка в линейном ряду (порядок следования). 

Пространственная ориентировка на листе бумаги (центр, верх, низ, правая (левая) 

сторона); расположение геометрических фигур по речевой инструкции, перемещение их 

на плоскости листа. Составление на листе бумаги комбинаций из полосок, 

геометрических фигур. 

Восприятие времени. Изучение временных показателей: времён года, дней недели. 

Последовательность событий. Раньше - позже. 

Тактильно-двигательное восприятие. Определение на ощупь предметов. Определение 

на ощупь величины предметов из разного материала. 

Восприятие эмоций человека. Знакомство с эмоциональным миром человека. Радость. 

Страх/испуг. Грусть/печаль. Гнев. Спокойствие. Злость. Удивление. 
Раздел 4. Итоговая диагностика учащихся 

 

Планируемые результаты коррекционно-развивающего курса, 2 класс 

Личностные результаты: 

• умение определять и выражать положительное отношение к школьной дисциплине, 

направленной на поддержание норм поведения в школе; 

• в предложенных педагогом ситуациях умение делать выбор как поступить, 

опираясь на общепринятые нравственные правила, в первую очередь в отношениях 

со сверстниками в практике совместной деятельности; 

• умение оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или 

«плохие» с позиции важности исполнения роли «хорошего ученика»; 
• умение выражать свое эмоциональное состояние, настроение. 

Метапредметные результаты: 
• умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; 

• способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

• умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций 

общения; 

• стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

• умение задавать вопросы. 

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

средств ее осуществления; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; 

 
Тематическое планирование 

№ Тема 
Количество 

часов 
 

1 дополнительный класс -33 часа /66 часов 
 

1 Исследование психомоторики и сенсорных процессов 1 ч / 4 ч 
2 Коррекция психомоторики 8 ч / 15 ч 
3 Коррекция сенсорных процессов 23 ч /43 ч 
4 Вторичное исследование учащихся 1 ч / 4 ч 
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• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Предметные результаты: 

• умение целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога; 

• правильно пользоваться письменными принадлежностями, копировать несложные 

изображения; 

• умение анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков: 

форма, величина, цвет; 

• различать и называть основные цвета; 

• умение классифицировать геометрические фигуры; 

• составлять предмет из 3-4 частей; 

• определять на ощупь величину хорошо знакомых предметов; 

• умение зрительно определять и называть отличительные и общие признаки двух 

предметов; 

• классифицировать предметы и их изображения по признаку соответствия 

знакомым сенсорным эталонам, делать простейшие обобщения; 

• различать речевые и неречевые звуки; 

• ориентироваться на собственном теле и на плоскости листа бумаги; 

• умение выделять части суток и определять порядок дней недели; 

• умение определять разницу между предметами по форме, величине, цвету; 

• умение различать основные цвета и их оттенки; 

• умение конструировать предметы из геометрических фигур; 

• умение узнавать предмет по части; 

• умение определять на ощупь разные свойства предметов; 

• умение находить различия у двух сходных сюжетных картинок; 

• умение различать «наложенные» изображения предметов; 

• умение сравнивать музыкальные звуки по громкости и длительности звучания; 

• умение различать характер мелодии; 

• умение ориентироваться в помещении, двигаться в заданном направлении; 

• умение соотносить времена года с названиями месяцев. 

Содержание курса коррекционно-развивающего курса 

Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий 

Раздел 1. Формирование сенсорных эталонов цвета, формы, величины; 

конструирование предметов. Формирование набора эталонов геометрических фигур и их 

вариантов (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, куб, шар); обозначение словом. 

Сравнение 2-3 предметов по основным параметрам величины (размер, высота, длина, 

толщина), обозначение словом. Группировка предметов по одному-двум признакам (по 

форме и величине, по цвету и форме). Составление сериационных рядов из 3 -4 предметов 

по заданному признаку. Различение цветов и оттенков. Подбор оттенков цвета к 

основным цветам. Конструирование предметов из геометрических фигур (2-4 детали - 

машина, дом...). Различение основных частей хорошо знакомых предметов. Составление 

целого из частей на разрезном наглядном материале (3-4 детали). 

Раздел 2. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков. Обучение 

целенаправленным действиям по инструкции педагога, состоящих из 2-3-х звеньев. 

Координация движений (игры типа «Тир», игры с мячом, обручем). Пальчиковая 

гимнастика с речевым сопровождением. Развитие моторики руки, формирование 

графических навыков. Обводка и рисование по трафарету. Штриховка в разных 

направлениях. Синхронность работы обеих рук (штриховка, нанизывание). Работа с 

ножницами. Аппликация. Графический диктант по показу. 

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие. Формирование ощущений от 

статических и динамических движений различных частей тела (верхние и нижние 

конечности, голова, тело), вербализация ощущений. Игры типа «Зеркало»: копирование 

поз и движений ведущего. Имитация движений и поз (повадки животных, природных 

явлений). 

Раздел 4. Тактильно-двигательное восприятие. Определение на ощупь предметов с 

разными свойствами (мягкие, жёсткие, холодные, тёплые, гладкие, шершавые). 

Определение на ощупь формы предметов. Работа с пластилином и глиной (твёрдое и 

мягкое состояние). Игры со средней мозаикой. 
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Раздел 5. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти. Дифференцировка 

звуков шумовых и музыкальных инструментов (погремушка, колокольчик, бубен, 

гармошка, барабан, ложки). Характеристика звуков по громкости и длительности (шумы, 

музыкальные и речевые звуки). Различение мелодии по характеру (весёлая, грустная). 

Подражание звукам окружающей среды. Различение по голосу знакомых людей. 

Раздел 6. Восприятие пространства. Ориентировка в помещении, понятия «ближе» - 

«дальше»; движение в заданном направлении, обозначение словом направления 

движения. Ориентировка в поле листа (выделение всех углов). Расположение 

плоскостных и объёмных предметов в вертикальном и горизонтальном поле листа. 

Выражение пространственных отношений между конкретными объектами посредством 

предлогов. Пространственная ориентировка на поверхности парты. 

Раздел 7. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти. 

Формирование произвольности зрительного восприятия и зрительной памяти. 

Определение изменений в предъявленном ряду картинок, игрушек, предметов. 

Нахождение различий у двух сходных сюжетных картинок. Различение «наложенных» 

изображений предметов (2-3 изображения). Запоминание 3-4 предметов, игрушек и 

воспроизведение их в исходной последовательности. Упражнения для профилактики и 

коррекции зрения. 

Раздел 8. Восприятие времени. Порядок месяцев в году. Времена года. Работа с 

графической моделью «Времена года». Измерение времени (сутки, неделя, месяц). Часы, 

их составляющие (циферблат, стрелки). Определение времени по часам (с точностью до 1 

часа). 

Тематическое планирование 

 

Планируемые результаты коррекционно-развивающего курса, 3 класс Личностные 

результаты: 

• умение определять и выражать положительное отношение к школьной дисциплине, 

направленной на поддержание норм поведения в школе; 

• в предложенных педагогом ситуациях умение делать выбор как поступить, 

опираясь на общепринятые нравственные правила, в первую очередь в отношениях 

со сверстниками в практике совместной деятельности; 

• умение оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или 

«плохие» с позиции важности исполнения роли «хорошего ученика»; 

• умение выражать свое эмоциональное состояние, настроение. 

Метапредметные результаты: 

• умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; 

• способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

• умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций 

общения; 
• стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

• умение задавать вопросы. 

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

№ Тема 
Количество 

часов 
 

2 класс -35 часов / 70 часов 
 

1 Исследование психомоторики и сенсорных процессов 2 ч /4 ч 

2 
Формирование сенсорных эталонов цвета, формы, величины; 
конструирование предметов 

6 ч/ 16 ч 

3 Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков. 6 ч/ 16 ч 

4 Кинестетическое и кинетическое развитие 4 ч/ 6 ч 
5 Тактильно-двигательное восприятие 4 ч/ 6 ч 
6 Развитие слухового восприятия и слуховой памяти 4 ч/ 6 ч 
7 Восприятие пространства 4 ч/ 6 ч 
8 Восприятие времени 4 ч / 6 ч 

9 Вторичное исследование психомоторики и сенсорных процессов 1 ч /4 ч 
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средств ее осуществления; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; 

• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Предметные результаты: 

• умение целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога; 

• правильно пользоваться письменными принадлежностями, копировать несложные 

изображения; 

• умение анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков: 

форма, величина, цвет; 

• различать и называть основные цвета; 

• умение классифицировать геометрические фигуры; 

• составлять предмет из 3-5 частей; 

• определять на ощупь величину хорошо знакомых предметов; 

• умение зрительно определять и называть отличительные и общие признаки двух 

предметов; 

• умение классифицировать предметы и их изображения по признаку соответствия 

знакомым сенсорным эталонам, делать простейшие обобщения; 

• умение различать речевые и неречевые звуки; 

• умение ориентироваться на собственном теле и на плоскости листа бумаги; 

• умение выделять части суток и определять порядок дней недели.; 

• умение целенаправленно выполнять действия по трёх- и четырёхзвенной 

инструкции педагога; 

• умение дорисовывать незаконченные изображения; 

• умение группировать предметы по двум заданным признакам формы, величины 

или цвета, обозначать словом; 

• умение составлять цветовую гамму от тёмного до светлого тона разных оттенков; 

• умение конструировать предметы из 5-6 деталей, геометрических фигур; 

• умение определять на ощупь поверхность предметов, обозначать в слове качества и 

свойства предметов; 

• умение зрительно дифференцировать 3-4 предмета по неярко выраженным 

качествам, определять их словом; 

• умение классифицировать предметы и явления на основе выделенных свойств и 

качеств; 

• умение различать запахи и вкусовые качества, называть их; 

• умение сравнивать предметы по тяжести на глаз, взвешивать на руке; 

• умение действовать по звуковому сигналу; адекватно ориентироваться на 

плоскости и в пространстве; выражать пространственные отношения с помощью 

предлогов; 
• умение определять время по часам. 

Содержание курса коррекционно-развивающего курса Обследование детей, 

комплектование групп для коррекционных занятий 

Раздел 1. Формирование сенсорных эталонов цвета, формы, величины; 

конструирование предметов. Соотнесение геометрических фигур с предметами 

окружающей обстановки. Сравнение и обозначение словом формы 3-4 предметов. 

Сравнение двух объёмных геометрических фигур - круга и овала. Комбинирование 

разных форм из геометрического конструктора. Сравнение и обозначение словом величин 

разных предметов по двум параметрам (длинный и широкий, узкий и короткий). 

Сопоставление частей и деталей предмета по величине. Составление сериационных рядов 

из 4-5 предметов по заданному признаку величины. Цветовой спектр. Цвета тёплые и 

холодные. Узнавание предмета по его отдельным частям. Составление предмета или 

целостной конструкции из более мелких деталей (5-6 деталей). Составление целого из 

частей на разрезном наглядном материале (4-5 деталей с разрезами по диагонали и 

вертикали). 

Раздел 2. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков. 

Развитие согласованности движений на разные группы мышц (броски в цель, кольцеброс, 
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игры с мячом, обручем). Обучение целенаправленным действиям по трёхзвенной 

инструкции педагога. Развитие моторики руки. Пальчиковая гимнастика с речевым 

сопровождением. Совершенствование точности движений (завязывание, развязывание, 

застёгивание). Обводка контуров изображений предметов и геометрических фигур, 

дорисовывание незаконченных геометрических фигур. Рисование бордюров. Графический 

диктант (зрительный и на слух). Вырезание ножницами из бумаги по контуру предметных 

изображений. Работа в технике «объёмной» и «рваной» аппликации. 

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие. Формирование ощущений от 

статических и динамических поз различных мелких частей лица и тела (глаза, рот, 

пальцы...). Выполнение упражнений по заданию педагога, вербализация собственных 

ощущений. Выразительность движений - имитация животных (походка гуся, зайца, 

кенгуру.), инсценирование. 

Раздел 4. Тактильно-двигательное восприятие. Определение различных свойств и 

качеств предметов на ощупь (мягкие - жёсткие, мелкие - крупные). Восприятие 

поверхности на ощупь (гладкая - шершавая; колючая - пушистая). Нахождение на ощупь 

контура нужного предмета из 2-3 предложенных. Работа с глиной, тестом и пластилином 

(раскатывание, скатывание, вдавливание). Игры с сюжетной мозаикой. 

Раздел 5. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти. Определение 

направления звука в пространстве (справа - слева - спереди - сзади). Выполнение 

действий по звуковому сигналу. Различение мелодий по темпу; прослушивание 

музыкальных произведений. Развитие чувства ритма. 

Раздел 6. Развитие восприятия пространства. Ориентировка в помещении по 

инструкции педагога. Понятия: выше - ниже, левее - правее, рядом и др. Вербальное 

обозначение пространственных отношений с использованием предлогов. Развитие 

пространственного праксиса. Моделирование пространственного расположения объектов 

относительно друг друга (мебели в комнате) по инструкции педагога. Ориентировка на 

вертикально расположенном листе бумаги. Деление листа на глаз на 2 и 4 равные части. 

Пространственная ориентировка на поверхности парты, расположение и перемещение 

предметов по инструкции педагога. 

Раздел 7. Восприятие времени. Определение времени по часам. Объёмность времени 

(сутки, неделя, месяц, год). Длительность временных интервалов (1 час, 1 минута, 1 

секунда). Времена года, их закономерная смена. 

Раздел 8. Развитие мыслительных операций. Формирование умения устанавливать 

причинно-следственных связей; нахождение элементарных аналогий, формирование 

понимания скрытого смысла, развитие адекватных реакций на юмор. 

 

 

Планируемые результаты коррекционно-развивающего курса, 4 класс 

Личностные результаты: 

• умение определять и выражать положительное отношение к школьной дисциплине, 

направленной на поддержание норм поведения в школе; 

• в предложенных педагогом ситуациях умение делать выбор как поступить, 

опираясь на общепринятые нравственные правила, в первую очередь в отношениях 

со сверстниками в практике совместной деятельности; 

Тематическое планирование 

№ Тема 
Количество 

часов 
 

3 класс -35 часов / 70 часов 
 

1 Исследование психомоторики и сенсорных процессов 2 ч /4 ч 

2 
Формирование сенсорных эталонов цвета, формы, величины; 
конструирование предметов 

3 ч/ 8 ч 

3 Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков 6 ч/ 16 ч 
4 Кинестетическое и кинетическое развитие 4 ч/ 6 ч 
5 Тактильно-двигательное восприятие 4 ч/ 6 ч 

6 Развитие слухового восприятия и слуховой памяти 4 ч/ 6 ч 
 

7 Восприятие пространства 4 ч/ 6 ч 
8 Восприятие времени 4 ч / 6 ч 
9 Развитие мыслительных операций 3 ч / 8 ч 

10 Вторичное исследование психомоторики и сенсорных процессов 1 ч /4 ч 
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• умение оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или 

«плохие» с позиции важности исполнения роли «хорошего ученика»; 
• умение выражать свое эмоциональное состояние, настроение. 

Метапредметные результаты: 
• умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; 
• способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

• умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций 

общения; 

• стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

• умение задавать вопросы. 

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

средств ее осуществления; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; 

• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Предметные результаты: 

• умение целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога; 

• правильно пользоваться письменными принадлежностями, копировать несложные 

изображения; 

• умение анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков: 

форма, величина, цвет; 

• различать и называть основные цвета; 

• умение классифицировать геометрические фигуры; 

• составлять предмет из 5-7 частей; 

• определять на ощупь величину хорошо знакомых предметов; 

• умение зрительно определять и называть отличительные и общие признаки двух 

предметов; 

• умение классифицировать предметы и их изображения по признаку соответствия 

знакомым сенсорным эталонам, делать простейшие обобщения; 

• умение различать речевые и неречевые звуки; 

• умение ориентироваться на собственном теле и на плоскости листа бумаги; 

• умение выделять части суток и определять порядок дней недели; 

• умение целенаправленно выполнять действия по четырёхзвенной инструкции 

педагога, составлять план действий; 

• умение выполнять точные движения при штриховке двумя руками; 

• умение пользоваться элементами расслабления; 

• умение группировать предметы по двум самостоятельно выделенным признакам, 

обозначать их словом; 

• умение смешивать цвета, называть их; 

• умение конструировать сложные формы из 6-8- элементов; 

• умение находить нереальные элементы нелепых картинок; 

• умение определять противоположные качества и свойства предметов; 

• умение самостоятельно классифицировать предметы по разным признакам; 

• умение распознавать предметы по запаху, весу, температуре, 

поверхности, продукты питания по запаху и вкусу; 

• умение определять на слух звучание различных музыкальных инструментов; 

• умение моделировать расположение предметов в заданном пространстве; 

• умение определять возраст людей. 

Содержание курса коррекционно-развивающего курса 

Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий. 

Раздел 1. Формирование сенсорных эталонов цвета, формы, величины; 

конструирование предметов. Группировка предметов по двум самостоятельно 

выделенным признакам; обозначение словом. Сравнение и группировка предметов по 

заданным параметрам формы, величины, цвета. Составление сериационных рядов по 
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самостоятельно выделенным признакам из 5-6 предметов. Использование простых мерок 

для измерения и сопоставления предметов. Смешивание цветов. Определение постоянных 

цветов (белый снег, зелёный огурец и т.д.). Узнавание целого по одному фрагменту. 

Определение предмета по словесному описанию. Конструирование сложных форм 

предметов с использованием объёмных геометрических фигур (треугольная призма, 

цилиндр и др.) из 6-8 элементов. Составление целого из частей на разрезном наглядном 

материале, предъявленном в произвольном порядке (5-7 частей). 

Раздел 2. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков. Развитие 

согласованности движений на разные группы мышц при выполнении упражнений по 

инструкции педагога. Выполнение целенаправленных действий по трёх- и 

четырёхзвенной инструкции педагога, опосредование в речи своей деятельности. 

Соотношение движений с поданным звуковым сигналом. Совершенствование точности 

мелких движений рук. Штриховка изображений двумя руками. Вычерчивание 

геометрических фигур, дорисовывание симметричной половины изображения. 

Графический диктант с усложнённым заданием. Вырезание ножницами на глаз 

изображений предметов. 

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие. Произвольное и по инструкции 

педагога сочетание движений и поз разных частей тела; вербализация собственных 

ощущений. Воображаемые действия (вдеть нитку в иголку, подбросить мяч, наколоть 

дрова и др.) Упражнения на расслабление и снятие мышечных зажимов. 

Раздел 4. Тактильно-двигательное восприятие. Определение на ощупь разных 

свойств и качеств предметов, их величины и формы (выпуклый, вогнутый, колючий, 

горячий, деревянный, круглый и т.д.). Нахождение на ощупь двух одинаковых контуров 

предмета из 4-5 предложенных. Закрепление тактильных ощущений при работе с 

пластилином, тестом, глиной. Игры с мелкой мозаикой. 

Раздел 5. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти. Характеристика 

неречевых, речевых и музыкальных звуков по громкости, длительности, высоте тона. 

Развитие слухомоторной координации; выполнение упражнений на заданный звук. 

Определение на слух звучания различных музыкальных инструментов. Формирование 

чувства ритма. Различение по голосу ребёнка и взрослого. 

Раздел 6. Восприятие пространства. Ориентировка в помещении и на улице; 

вербализация пространственных отношений. Выполнение заданий педагога, связанных с 

изменением направления движения; предоставление словесного отчёта. Моделирование 

расположения различных объектов по отношению друг к другу в ближнем и дальнем 

пространстве. Самостоятельное моделирование пространственных ситуаций (расстановка 

мебели в кукольной комнате); предоставление словесного отчёта. Составление 

простейших схем-планов комнаты. Ориентировка на листе бумаги разного формата 

(тетрадный, альбомный, ватман) и по-разному расположенного (горизонтально, 

вертикально, под углом) при выполнении заданий педагога на расположение и 

перемещение на нём предметов, игрушек. 

Раздел 7. Восприятие времени. Определение времени по часам. Длительность 

различных временных интервалов. Работа с календарём и моделью календарного года. 

Последовательность основных жизненных событий. Возраст людей. Использование 

в речи временной терминологии. 

Раздел 8. Развитие мыслительных операций 
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Рабочая программа коррекционно-развивающего курса «Волшебный песок» 

Планируемые результаты коррекционно-развивающего курса, 1 класс Личностные 

результаты: 

• умение определять и выражать положительное отношение к школьной 

дисциплине, направленной на поддержание норм поведения в школе; 

• в предложенных педагогом ситуациях умение делать выбор как поступить, 

опираясь на общепринятые нравственные правила, в первую очередь в отношениях 

со сверстниками в практике совместной деятельности; 

• умение выражать свое эмоциональное состояние, настроение. 

Метапредметные результаты: 

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

средств ее осуществления; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; 

• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

Предметные результаты: 

• целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога; 

• анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков: форма, 

величина, цвет; 
• различать и называть основные цвета; 

• классифицировать геометрические фигуры; 

• составлять предмет из 2—3 частей; 

• определять на ощупь величину хорошо знакомых предметов; 

• зрительно определять и называть отличительные и общие признаки двух 

предметов; 

• классифицировать предметы и их изображения по признаку соответствия 

знакомым сенсорным эталонам, делать простейшие обобщения 

• умение произвольно концентрироваться на заданной группе мышц 

Содержание курса 

Исследование обучающихся. Диагностика познавательной сферы, уровня развития 

мелкой моторики руки. Диагностика эмоциионально-волевой сферы, личностных 

характеристик, характера взаимодействия с социумом 

Азбука песочной графики. Это подготовительный этап освоения техники песочного 

рисования - знакомство с элементами песочной графики и приемами их воплощения в 

процессе рисования на световом планшете: приемами передачи света и тени, тональных 

отношений, приемами рисования различными частями руки (кончиками пальцев, ребром 

ладони, и пр.), двумя руками одновременно и последовательно, прорисовывание линий 

(вертикальных, горизонтальных, одинаковой и разной длины), изображения основных 

геометрических форм (круга, прямоугольника, треугольника) посредством различных 

приемов. В процессе освоения вышеназванных приемов дети рисуют близкие им 

предметы, явления окружающей действительности. 

Тематическое планирование 

№ Тема 
Количество 

часов 
 

4 класс -35 ч асов / 70 часов 
 

1 Исследование психомоторики и сенсорных процессов 2 ч /4 ч 

2 
Формирование сенсорных эталонов цвета, формы, величины; 
конструирование предметов 

3 ч/ 8 ч 

3 Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков 6 ч/ 16 ч 
4 Кинестетическое и кинетическое развитие 4 ч/ 6 ч 
5 Тактильно-двигательное восприятие 4 ч/ 6 ч 
6 Развитие слухового восприятия и слуховой памяти 4 ч/ 6 ч 
7 Восприятие пространства 4 ч/ 6 ч 
8 Восприятие времени 4 ч / 6 ч 
9 Развитие мыслительных операций 3 ч / 8 ч 

10 Вторичное исследование психомоторики и сенсорных процессов 1 ч /4 ч 
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Песочные картинки. Дети рисуют: сюжетные «песочные» картинки, подводного 

мира, животных и птиц, людей, песочных пейзажей, героев мультфильмов и сказок, 

картинки песочного настроения. В рамках данных занятий предусмотрены задания, 

направленные на закрепление и совершенствование техники рисования песком предметов 

окружающего мира, а также задания творческого характера. 

Наше творчество. Рисование различных картин на песке. Тематические игры. 

Викторина «Что я знаю о песке» 

Итоговые исследования обучающихся Диагностика познавательной сферы, уровня 

развития мелкой моторики руки Диагностика эмоционально-волевой сферы, личностных 

характеристик, характера взаимодействия с социумом 

 

Планируемые результаты коррекционно-развивающего курса, 

1 дополнительный класс 

Личностные результаты: 

• умение определять и выражать положительное отношение к школьной 

дисциплине, направленной на поддержание норм поведения в школе; 

• в предложенных педагогом ситуациях умение делать выбор как поступить, 

опираясь на общепринятые нравственные правила, в первую очередь в отношениях 

со сверстниками в практике совместной деятельности; 

• умение выражать свое эмоциональное состояние, настроение; 

Метапредметные результаты: 

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

средств ее осуществления; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; 

• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

Предметные результаты: 

• целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога; 

• анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков: форма, 

величина, цвет; 
• различать и называть основные цвета; 

• классифицировать геометрические фигуры; 

• составлять предмет из 2—3 частей; 

• определять на ощупь величину хорошо знакомых предметов; 

• зрительно определять и называть отличительные и общие признаки двух предметов; 

• классифицировать предметы и их изображения по признаку соответствия знакомым 

сенсорным эталонам, делать простейшие обобщения 

• умение произвольно концентрироваться на заданной группе мышц 

Содержание курса 

Исследование обучающихся. Диагностика познавательной сферы, уровня развития 

мелкой моторики руки. Диагностика эмоциионально-волевой сферы, личностных 

характеристик, характера взаимодействия с социумом 

Азбука песочной графики. Это подготовительный этап освоения техники песочного 

рисования - знакомство с элементами песочной графики и приемами их воплощения в 

процессе рисования на световом планшете: приемами передачи света и тени, тональных 

отношений, приемами рисования различными частями руки (кончиками пальцев, ребром 

ладони, и пр.), двумя руками одновременно и последовательно, прорисовывание линий 

(вертикальных, горизонтальных, одинаковой и разной длины), изображения основных 

геометрических форм (круга, прямоугольника, треугольника) посредством различных 

приемов. В процессе освоения вышеназванных приемов дети рисуют близкие им 

 
Тематическое планирование 

№ Тема 
Количество 

часов 
 

1 класс-33 часа 
 

1 Исследование учащихся 1 ч 
2 Азбука песочного рисования 9 ч 
3 Песочные картинки 13ч 
4 Наше творчество 9 ч 

5 Итоговые исследования учащихся 1 ч 
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предметы, явления окружающей действительности. 

Песочные картинки. Дети рисуют: сюжетные «песочные» картинки, подводного 

мира, животных и птиц, людей, песочных пейзажей, героев мультфильмов и сказок, 

картинки песочного настроения. В рамках данных занятий предусмотрены задания, 

направленные на закрепление и совершенствование техники рисования песком предметов 

окружающего мира, а также задания творческого характера. 

Наше творчество. Рисование различных картин на песке. Тематические игры. 

Викторина «Что я знаю о песке» 

Итоговые исследования обучающихся Диагностика познавательной сферы, уровня 

развития мелкой моторики руки Диагностика эмоционально-волевой сферы, личностных 

характеристик, характера взаимодействия с социумом 

Тематическое планирование 

 

Планируемые результаты коррекционно-развивающего курса, 2 класс Личностные 

результаты: 

• умение определять и выражать положительное отношение к школьной 

дисциплине, направленной на поддержание норм поведения в школе; 

• в предложенных педагогом ситуациях умение делать выбор как поступить, 

опираясь на общепринятые нравственные правила, в первую очередь в отношениях 

со сверстниками в практике совместной деятельности; 

• умение выражать свое эмоциональное состояние, настроение. 

Метапредметные результаты: 

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

средств ее осуществления; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; 

• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

Предметные результаты: 

• целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога; 

• анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков: форма, 

величина, цвет; 

• различать и называть основные цвета; 

• классифицировать геометрические фигуры; 

• составлять предмет из 4-5 частей; 

• определять на ощупь величину хорошо знакомых предметов; 

• зрительно определять и называть отличительные и общие признаки двух 

предметов; 

• классифицировать предметы и их изображения по признаку соответствия 

знакомым сенсорным эталонам, делать простейшие обобщения 

• умение произвольно концентрироваться на заданной группе мышц 

Содержание курса 

Исследование обучающихся. Диагностика познавательной сферы, уровня развития 

мелкой моторики руки. Диагностика эмоциионально-волевой сферы, личностных 

характеристик, характера взаимодействия с социумом 

Азбука песочной графики. Это подготовительный этап освоения техники песочного 

рисования - знакомство с элементами песочной графики и приемами их воплощения в 

процессе рисования на световом планшете: приемами передачи света и тени, тональных 

отношений, приемами рисования различными частями руки (кончиками пальцев, ребром 

ладони, и пр.), двумя руками одновременно и последовательно, прорисовывание линий 

(вертикальных, горизонтальных, одинаковой и разной длины), изображения основных 

геометрических форм (круга, прямоугольника, треугольника) посредством различных 

№ Тема Количество часов 
 

1 дополнительный класс -33 часа 
 

1 Исследование учащихся 1 ч 
2 Азбука песочного рисования 9 ч 
3 Песочные картинки 13ч 
4 Наше творчество 9 ч 

5 Итоговые исследования учащихся 1 ч 
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приемов. В процессе освоения вышеназванных приемов дети рисуют близкие им 

предметы, явления окружающей действительности. 

Песочные картинки. Дети рисуют: сюжетные «песочные» картинки, подводного 

мира, животных и птиц, людей, песочных пейзажей, героев мультфильмов и сказок, 

картинки песочного настроения. В рамках данных занятий предусмотрены задания, 

направленные на закрепление и совершенствование техники рисования песком предметов 

окружающего мира, а также задания творческого характера. 

Наше творчество. Рисование различных картин на песке. Тематические игры. 

Викторина «Что я знаю о песке» 

Итоговые исследования обучающихся Диагностика познавательной сферы, уровня 

развития мелкой моторики руки Диагностика эмоционально-волевой сферы, личностных 

характеристик, характера взаимодействия с социумом 

 

Планируемые результаты коррекционно-развивающего курса, 3 класс Личностные 

результаты: 

• умение определять и выражать положительное отношение к школьной 

дисциплине, направленной на поддержание норм поведения в школе; 

• в предложенных педагогом ситуациях умение делать выбор как поступить, 

опираясь на общепринятые нравственные правила, в первую очередь в отношениях 

со сверстниками в практике совместной деятельности; 

• умение выражать свое эмоциональное состояние, настроение. 

Метапредметные результаты: 

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

средств ее осуществления; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; 

• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
Предметные результаты: 

• целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога; 

• анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков: форма, 

величина, цвет; 

• различать и называть основные цвета; 

• классифицировать геометрические фигуры; 

• составлять предмет из 5-8 частей; 

• определять на ощупь величину хорошо знакомых предметов; 

• зрительно определять и называть отличительные и общие признаки двух предметов; 

• классифицировать предметы и их изображения по признаку соответствия знакомым 

сенсорным эталонам, делать простейшие обобщения 

• умение произвольно концентрироваться на заданной группе мышц 

Содержание курса 

Исследование обучающихся. Диагностика познавательной сферы, уровня развития 

мелкой моторики руки. Диагностика эмоциионально-волевой сферы, личностных 

характеристик, характера взаимодействия с социумом 

Азбука песочной графики. Это подготовительный этап освоения техники песочного 

рисования - знакомство с элементами песочной графики и приемами их воплощения в 

процессе рисования на световом планшете: приемами передачи света и тени, тональных 

отношений, приемами рисования различными частями руки (кончиками пальцев, ребром 

ладони, и пр.), двумя руками одновременно и последовательно, прорисовывание линий 

(вертикальных, горизонтальных, одинаковой и разной длины), изображения основных 

геометрических форм (круга, прямоугольника, треугольника) посредством различных 

 
Тематическое планирование 

№ Тема Количество 
часов  

2 класс -35 часов 
 

1 Исследование учащихся 1 ч 
2 Азбука песочного рисования 8 ч 
3 Песочные картинки 19 ч 
4 Наше творчество 6 ч 

5 Итоговые исследования учащихся 1 ч 
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приемов. В процессе освоения вышеназванных приемов дети рисуют близкие им 

предметы, явления окружающей действительности. 

Песочные картинки. Дети рисуют: сюжетные «песочные» картинки, подводного 

мира, животных и птиц, людей, песочных пейзажей, героев мультфильмов и сказок, 

картинки песочного настроения. В рамках данных занятий предусмотрены задания, 

направленные на закрепление и совершенствование техники рисования песком предметов 

окружающего мира, а также задания творческого характера. 

Наше творчество. Рисование различных картин на песке. Тематические игры. 

Викторина «Что я знаю о песке» 

Итоговые исследования обучающихся Диагностика познавательной сферы, уровня 

развития мелкой моторики руки Диагностика эмоционально-волевой сферы, личностных 

характеристик, характера взаимодействия с социумом 

 

Планируемые результаты коррекционно-развивающего курса, 4 класс Личностные 

результаты: 

• умение определять и выражать положительное отношение к школьной 

дисциплине, направленной на поддержание норм поведения в школе; 
• в предложенных педагогом ситуациях умение делать выбор как поступить, 

опираясь на общепринятые нравственные правила, в первую очередь в отношениях 
со сверстниками в практике совместной деятельности; 

• умение выражать свое эмоциональное состояние, настроение. 

Метапредметные результаты: 

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

средств ее осуществления; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; 

• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

Предметные результаты: 
• целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога; 

• анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков: форма, 

величина, цвет; 

• различать и называть основные цвета; 

• классифицировать геометрические фигуры; 

• составлять предмет 7-9 частей; 

• определять на ощупь величину хорошо знакомых предметов; 

• зрительно определять и называть отличительные и общие признаки двух 

предметов; 

• классифицировать предметы и их изображения по признаку соответствия 

знакомым сенсорным эталонам, делать простейшие обобщения 

• умение произвольно концентрироваться на заданной группе мышц 

Содержание курса 
Исследование обучающихся. Диагностика познавательной сферы, уровня развития 

мелкой моторики руки. Диагностика эмоционально-волевой сферы, личностных 
характеристик, характера взаимодействия с социумом 

Азбука песочной графики. Это подготовительный этап освоения техники песочного 

рисования - знакомство с элементами песочной графики и приемами их воплощения в 

процессе рисования на световом планшете: приемами передачи света и тени, тональных 

отношений, приемами рисования различными частями руки (кончиками пальцев, ребром 

ладони, и пр.), двумя руками одновременно и последовательно, прорисовывание линий 

 
Тематическое планирование 

№ Тема Кол. часов 
 

3 класс -35 часов 
 

1 Исследование учащихся 1 ч 
2 Азбука песочного рисования 8 ч 
3 Песочные картинки 19 ч 
4 Наше творчество 6 ч 

5 Итоговые исследования учащихся 1 ч 
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(вертикальных, горизонтальных, одинаковой и разной длины), изображения основных 

геометрических форм (круга, прямоугольника, треугольника) посредством различных 

приемов. В процессе освоения вышеназванных приемов дети рисуют близкие им 

предметы, явления окружающей действительности. 

Песочные картинки. Дети рисуют: сюжетные «песочные» картинки, подводного 

мира, животных и птиц, людей, песочных пейзажей, героев мультфильмов и сказок, 

картинки песочного настроения. В рамках данных занятий предусмотрены задания, 

направленные на закрепление и совершенствование техники рисования песком предметов 

окружающего мира, а также задания творческого характера. 

Наше творчество. Рисование различных картин на песке. Тематические игры. 

Викторина «Что я знаю о песке» 

Итоговые исследования обучающихся Диагностика познавательной сферы, уровня 

развития мелкой моторики руки Диагностика эмоционально-волевой сферы, личностных 

характеристик, характера взаимодействия с социумом 

 

Рабочая программа коррекционно-развивающего курса «Социально-бытовая 
ориентировка» 

Планируемые результаты коррекционно-развивающего курса, 1 класс 

Личностные результаты: 

• внутренняя позиция учащихся на уровне положительного отношения к школе и к 

познавательной деятельности: 

• личностное самоопределение в учебной, социально-бытовой деятельности; 

• мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно - 

познавательные и внешние мотивы; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• потребность в двигательной активности, в занятиях предметно-практической 

деятельностью; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 
• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей; Познавательные УУД: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы; 

• строить сообщения в устной и письменной форме. 

Предметные результаты: 

• умение последовательно выполнять утренний и вечерний туалет, овладение 

периодичностью и правилами чистки ушей, правилами охраны зрения при чтении, 

 
Тематическое планирование 

№ Тема 
Количество 

часов 
 

4 класс -35 часов 
 

1 Исследование учащихся 1 ч 
2 Азбука песочного рисования 8 ч 
3 Песочные картинки 19 ч 
4 Наше творчество 6 ч 

5 Итоговые исследования учащихся 1 ч 
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просмотре телепередач; 

• умение различать виды одежды, обуви и их назначение; 

• умение соблюдать правила ухода за одеждой и обувью из различных материалов (кожи, 

резины, текстиля); 

• умение соблюдать правила поведения при встрече и расставании, при общении с 

взрослыми и сверстниками, правилам поведения за столом; 

• умение различать виды жилых помещений 

• усмение сообщать свой почтовый адрес и адрес школы 

• умение соблюдать правила организации рабочего места школьника 

• умение рзличать основные транспортные средства и знать рациональный маршрут 

до школы, количество времени, затраченного на поездку. 

• Умение выбирать продукты питания, нарезать хлеб, сырые и вареные овощи, 

строго соблюдать правила безопасной работы с острыми предметами 

• умение следить за своей осанкой, походкой, правильно сидеть за столом, 

пользоваться столовыми приборами 

• умение соблюдать правила поведения в общественном транспорте, правила 

дорожного движения, различать знаки дорожного движения 

• умение выбирать необходимые продукты питания, округленно подсчитывать сумму и 

сдачу, культурно вести себя с работниками торговли. 

Содержание курса 

Раздел 1. «Личная гигиена». Распорядок дня. Последовательность утреннего и 

вечернего туалета. Почему это важно? Выполнение распорядка дня. Комплекс 

физкультурных упражнений. Навыки заправки кровати, одевания. Упражнение «Бодрость 

за минуту». Приёмы релаксации. 

Мой день. Рассуждение: нужно ли мне изменить мой день? О чём нужно подумать, 

когда только проснулся или перед сном? Настрой на позитивное мышление. 

Правила личной гигиены. Индивидуальность использования средств личной 

гигиены. Значение правил личной гигиены для сохранения и укрепления здоровья. 

Основные навыки личной гигиены. Хранение средств личной гигиены в строго 

определённом месте и чистоте. Игра «Что изменилось?» Рассуждение: личная гигиена для 

сохранения и укрепления моего здоровья. Предметы личной гигиены нельзя давать 

другому, потому что... Периодичность и правила чистки зубов и ушей. Практические 

навыки ухода за зубами, ушами Содержание зубной щетки. Быть чистым значит быть 

приятным для других. Как нас воспринимают другие люди? Периодичность мытья 

головы. Средства борьбы с перхотью выпадением волос. Правила расчесывания волос. 

Выбор причёски. Упражнение: имитация мытья головы (самомассаж головы). Сушка 

волос. Опасность простуды. Формирование навыка расчесывания. Навыки ухода за 

расчёской. Что мне нужно делать, чтобы сохранить красивые волосы? Причёска - часть 

внешнего вида человека Игра «Парикмахер» (с куклой). Посещение парикмахерской, где 

детям оказывают услуги. (Что говорит ваше обоняние?) Закрепление навыков 

обследования незнакомой территории и оборудования. Профессия парикмахер. Какими 

качествами должен обладать парикмахер, чтобы хорошо выполнять своё дело? 

Раздел 2. «Одежда и обувь». Виды одежды и головных уборов. Сезонная одежда. 

Определение толщины, плотности ткани, её способности промокать и т. д. Подбор 

одежды, головных уборов по сезону. Профилактика простудных заболеваний. Игра 

«Одень куклу». 

Толкование смысла поговорки «Нет плохой погоды, есть плохая одежда». 

Повседневная, праздничная, спортивная одежда. Использование по назначению. Навыки 

одевания (выворачивание одежды на лицевую сторону, застегивание, шнурование и т. д.). 

Анализ соответствия одежды ситуации (ученик в школе). Игра «Исправь ошибку в 

одежде». Условия хранения одежды. Навыки классификации одежды. Игра «Гардероб». 

Чистка верхнего и лёгкого платья. Навыки пользования одёжной щёткой. Согласен ли ты 

с поговоркой «Порядок в вещах, порядок в мыслях»? Предупреждение загрязнений. 

Стирка мелких вещей. Сушка мокрой одежды. Значение чистоты и опрятности одежды. 

Виды обуви и назначение, уход и хранение. Различение видов обуви. Чистка обуви. 

Навыки чистки обуви специальными губками. Значение чистоты и опрятности обуви. 

Раздел 3. «Питание». Основные продукты питания. Разнообразие продуктов, их 

назначение. Приготовление бутербродов, варёного яйца, заваривание чая. Значение 
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разных продуктов питания в жизни человека. Разговор о здоровом питании. 

Сервировка стола к завтраку. Навыки пользования столовыми приборами. 

Самостоятельно накрыть на стол. Мне это по силам? Как я это делаю? Как к этому 

относятся родители? 

Фрукты и овощи. Правила «кухонной безопасности». Болезни от грязи. Мытьё и 

простейшие приёмы чистки фруктов, овощей. Зачем я учусь чистить и мыть овощи? А 

если дома кухонный комбайн? 

Витамины. Приготовление простейших витаминных салатов и напитков. Конкурс 

«Кто больше любит полезной витаминной пищи и напитков?» Конкурс «Сам себе повар». 

Приготовление простейших салатов. 

Профессия повар. Требования к профессии повара. Трудности и необходимость 

овладения навыками приготовления пищи. 

Раздел 4. «Семья». Понятие о семье. Состав семьи. Имена и отчества родителей, их 

возраст. Близкие родственники. Традиции семьи по здоровьесбережению. Родственные 

отношения, чувство родства. Какими чувствами выражается? Правила поведения в семье. 

Семейный праздник (составление сценария). Тактичное и уважительное отношение к 

старшим родственникам. Как вы его выражаете? Распределение хозяйственно-бытовых 

обязанностей между членами семьи. Выполнение бытовых поручений. Своё дело. Твоя 

роль и значение в жизни семьи (роль сына, внука, брата и т. д.) 

Раздел 5. «Культура поведения». Правильная осанка (поза сидя, стоя, красота 

походки, жеста). Разбор здоровых поз, красивой и здоровой походки (тренировочные 

упражнения). 

Хочу ли я быть здоровым и красивым? Что для этого я смогу сделать сам? Зачем мне 

нужно соблюдать правильную осанку? Правила поведения при встрече и прощании с 

взрослыми, сверстниками. Вежливые фразы. Тренировка позы и мимики при 

моделировании ситуаций общения Каковы традиции встреч и прощаний в вашем доме? 

Хотел бы ты их изменить? Что бы предложил? Формы обращения с просьбой к 

взрослому. 

Диалоговые тренинги. Тренировка позы и мимики. Зачем нужно заглянуть в глаза 

тому, к кому обращаешься с просьбой? Правила разговора со знакомыми и незнакомыми 

в разных ситуациях. Правило «4-х НЕ». Моделирование и отработка поведения с 

незнакомцем в разных ситуациях. Какими способами ты уже умеешь себя защитить. 

Тактичность и вежливость при разговоре со старшими. Как ты преодолеваешь робость, 

застенчивость? Общение со сверстниками. Диалоговые тренинги. Как отказаться от 

плохих слов и плохих поступков? 

Раздел 6. «Жилище» Виды жилых помещений в городе и деревне. Жилой дом, 

квартира, комната, общежитие, интернат (формирование представлений и зрительных 

образов). 

Моделирование разного вида жилищ (ЛЕГО и другие конструкторы). Как наши 

мамы делают жилье родным и уютным домом? Чем ей можно помочь? Что такое отчий 

дом? Варианты квартир. Виды отопления, освещения, обстановки. Навыки уборки пыли. 

Самоконтроль. Чем вредна пыль для здоровья глаз, для всего организма? Роль освещения 

жилища в сохранении зрения. Подсобные помещения. Их назначение. Обследование 

подсобных помещений в школе. Умеешь ли ты самостоятельно ориентироваться в школе? 

Назначение и интерьер школьных помещений. Обследование помещения и оборудования 

своего класса. Уборка класса. Роль дежурного в классе. Значение чистоты и порядка. 

Раздел 7. «Транспорт» Виды транспорта. Правила уличного движения. Правила 

перехода улицы при наличии светофора и без него. Экскурсия «Городская улица» (пешая 

прогулка с заданиями на полисенсорное восприятие). Как ты чувствуешь себя на улице? 

Почему? Чему ещё надо научиться, чтобы стать уверенным пешеходом? Правила 

поведения в транспорте (посадка в транспорт, поведение в салоне, при выходе на улицу). 

Моделирование ситуаций в салоне транспорта. Профессии: водитель, контролер. 

Какие профессиональные качества необходимы? Маршрут до школы. Варианты проезда 

разными видами транспорта. Закрепление навыков моделирования маршрута. Чему нужно 

научиться, чтобы самостоятельно ездить в школу? 

Раздел 8. «Торговля» Виды магазинов и их названия. Экскурсия в магазины. 

Обследование интерьера, оборудования. Как я был покупателем? (Рассказ о посещении 

магазина). Порядок приобретения товаров у продавца, в супермаркете. Покупка простых 

товаров. Обращение к продавцу с просьбой, вопросом. Профессии кассир, продавец, 
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консультант. Профессиональная ответственность. 

Тематическое планирование 

 

Планируемые результаты коррекционно-развивающего курса, 

1 дополнительный класс 

Личностные результаты: 

• внутренняя позиция учащихся на уровне положительного отношения к школе и к 

познавательной деятельности: 

• личностное самоопределение в учебной, социально-бытовой деятельности; 

• мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно - 

познавательные и внешние мотивы; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• потребность в двигательной активности, в занятиях предметно-практической 

деятельностью; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 
• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей; Познавательные УУД: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы; 

• строить сообщения в устной и письменной форме. 

Предметные результаты: 

• умение последовательно выполнять утренний и вечерний туалет, овладение 

периодичностью и правилами чистки ушей, правилами охраны зрения при чтении, 

просмотре телепередач; 

• умение различать виды одежды, обуви и их назначение; 

• умение соблюдать правила ухода за одеждой и обувью из различных материалов (кожи, 

резины, текстиля); 

• умение соблюдать правила поведения при встрече и расставании, при общении с 

взрослыми и сверстниками, правилам поведения за столом; 

• умение различать виды жилых помещений 

• умение сообщать свой почтовый адрес и адрес школы 

• умение соблюдать правила организации рабочего места школьника 

• умение различать основные транспортные средства и знать рациональный маршрут 

до школы, количество времени, затраченного на поездку. 

• Умение выбирать продукты питания, нарезать хлеб, сырые и вареные овощи, 

№ Тема 
Количество 

часов 
 

1 класс-33 часа 
 

1 Личная гигиена. 5 ч 
2 Одежда и обувь. 5 ч 
3 Питание. 5 ч 
4 Семья 3 ч 
5 Культура поведения. 6 ч 

6 Жилище 4 ч 
7 Транспорт 3 ч 

8 Торговля 2 ч 
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строго соблюдать правила безопасной работы с острыми предметами 

• умение следить за своей осанкой, походкой, правильно сидеть за столом, 

пользоваться столовыми приборами 

• умение соблюдать правила поведения в общественном транспорте, правила 

дорожного движения, различать знаки дорожного движения 

• умение выбирать необходимые продукты питания, округленно подсчитывать сумму и 

сдачу, культурно вести себя с работниками торговли. 

Содержание курса 

Раздел 1. «Личная гигиена». Распорядок дня. Последовательность утреннего и 

вечернего туалета. Почему это важно? Выполнение распорядка дня. Комплекс 

физкультурных упражнений. Навыки заправки кровати, одевания. Упражнение «Бодрость 

за минуту». Приёмы релаксации. 

Мой день. Рассуждение: нужно ли мне изменить мой день? О чём нужно подумать, 

когда только проснулся или перед сном? Настрой на позитивное мышление. 

Правила личной гигиены. Индивидуальность использования средств личной 

гигиены. Значение правил личной гигиены для сохранения и укрепления здоровья. 

Основные навыки личной гигиены. Хранение средств личной гигиены в строго 

определённом месте и чистоте. Игра «Что изменилось?» Рассуждение: личная гигиена для 

сохранения и укрепления моего здоровья. Предметы личной гигиены нельзя давать 

другому, потому что... Периодичность и правила чистки зубов и ушей. Практические 

навыки ухода за зубами, ушами Содержание зубной щетки. Быть чистым значит быть 

приятным для других. Как нас воспринимают другие люди? Периодичность мытья 

головы. Средства борьбы с перхотью выпадением волос. Правила расчесывания волос. 

Выбор причёски. Упражнение: имитация мытья головы (самомассаж головы). Сушка 

волос. Опасность простуды. Формирование навыка расчесывания. Навыки ухода за 

расчёской. Что мне нужно делать, чтобы сохранить красивые волосы? Причёска - часть 

внешнего вида человека Игра «Парикмахер» (с куклой). Посещение парикмахерской, где 

детям оказывают услуги. (Что говорит ваше обоняние?) Закрепление навыков 

обследования незнакомой территории и оборудования. Профессия парикмахер. Какими 

качествами должен обладать парикмахер, чтобы хорошо выполнять своё дело? 

Раздел 2. «Одежда и обувь». Виды одежды и головных уборов. Сезонная одежда. 

Определение толщины, плотности ткани, её способности промокать и т. д. Подбор 

одежды, головных уборов по сезону. Профилактика простудных заболеваний. Игра 

«Одень куклу». 

Толкование смысла поговорки «Нет плохой погоды, есть плохая одежда». 

Повседневная, праздничная, спортивная одежда. Использование по назначению. Навыки 

одевания (выворачивание одежды на лицевую сторону, застегивание, шнурование и т. д.). 

Анализ соответствия одежды ситуации (ученик в школе). Игра «Исправь ошибку в 

одежде». Условия хранения одежды. Навыки классификации одежды. Игра «Гардероб». 

Чистка верхнего и лёгкого платья. Навыки пользования одёжной щёткой. Согласен ли ты 

с поговоркой «Порядок в вещах, порядок в мыслях»? Предупреждение загрязнений. 

Стирка мелких вещей. Сушка мокрой одежды. Значение чистоты и опрятности одежды. 

Виды обуви и назначение, уход и хранение. Различение видов обуви. Чистка обуви. 

Навыки чистки обуви специальными губками. Значение чистоты и опрятности обуви. 

Раздел 3. «Питание». Основные продукты питания. Разнообразие продуктов, их 

назначение. Приготовление бутербродов, варёного яйца, заваривание чая. Значение 

разных продуктов питания в жизни человека. Разговор о здоровом питании. 

Сервировка стола к завтраку. Навыки пользования столовыми приборами. 

Самостоятельно накрыть на стол. Мне это по силам? Как я это делаю? Как к этому 

относятся родители? 

Фрукты и овощи. Правила «кухонной безопасности». Болезни от грязи. Мытьё и 

простейшие приёмы чистки фруктов, овощей. Зачем я учусь чистить и мыть овощи? А 

если дома кухонный комбайн? 

Витамины. Приготовление простейших витаминных салатов и напитков. Конкурс 

«Кто больше любит полезной витаминной пищи и напитков?» Конкурс «Сам себе повар». 

Приготовление простейших салатов. 

Профессия повар. Требования к профессии повара. Трудности и необходимость 

овладения навыками приготовления пищи. 
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Раздел 4. «Семья». Понятие о семье. Состав семьи. Имена и отчества родителей, их 

возраст. Близкие родственники. Традиции семьи по здоровьесбережению. Родственные 

отношения, чувство родства. Какими чувствами выражается? Правила поведения в семье. 

Семейный праздник (составление сценария). Тактичное и уважительное отношение к 

старшим родственникам. Как вы его выражаете? Распределение хозяйственно-бытовых 

обязанностей между членами семьи. Выполнение бытовых поручений. Своё дело. Твоя 

роль и значение в жизни семьи (роль сына, внука, брата и т. д.) 

Раздел 5. «Культура поведения». Правильная осанка (поза сидя, стоя, красота 

походки, жеста). Разбор здоровых поз, красивой и здоровой походки (тренировочные 

упражнения). 

Хочу ли я быть здоровым и красивым? Что для этого я смогу сделать сам? Зачем мне 

нужно соблюдать правильную осанку? Правила поведения при встрече и прощании с 

взрослыми, сверстниками. Вежливые фразы. Тренировка позы и мимики при 

моделировании ситуаций общения Каковы традиции встреч и прощаний в вашем доме? 

Хотел бы ты их изменить? Что бы предложил? Формы обращения с просьбой к 

взрослому. 

Диалоговые тренинги. Тренировка позы и мимики. Зачем нужно заглянуть в глаза 

тому, к кому обращаешься с просьбой? Правила разговора со знакомыми и незнакомыми 

в разных ситуациях. Правило «4-х НЕ». Моделирование и отработка поведения с 

незнакомцем в разных ситуациях. Какими способами ты уже умеешь себя защитить. 

Тактичность и вежливость при разговоре со старшими. Как ты преодолеваешь робость, 

застенчивость? Общение со сверстниками. Диалоговые тренинги. Как отказаться от 

плохих слов и плохих поступков? 

Раздел 6. «Жилище» Виды жилых помещений в городе и деревне. Жилой дом, 

квартира, комната, общежитие, интернат (формирование представлений и зрительных 

образов). 

Моделирование разного вида жилищ (ЛЕГО и другие конструкторы). Как наши 

мамы делают жилье родным и уютным домом? Чем ей можно помочь? Что такое отчий 

дом? Варианты квартир. Виды отопления, освещения, обстановки. Навыки уборки пыли. 

Самоконтроль. Чем вредна пыль для здоровья глаз, для всего организма? Роль освещения 

жилища в сохранении зрения. Подсобные помещения. Их назначение. Обследование 

подсобных помещений в школе. Умеешь ли ты самостоятельно ориентироваться в школе? 

Назначение и интерьер школьных помещений. Обследование помещения и оборудования 

своего класса. Уборка класса. Роль дежурного в классе. Значение чистоты и порядка. 

Раздел 7. «Транспорт» Виды транспорта. Правила уличного движения. Правила 

перехода улицы при наличии светофора и без него. Экскурсия «Городская улица» (пешая 

прогулка с заданиями на полисенсорное восприятие). Как ты чувствуешь себя на улице? 

Почему? Чему ещё надо научиться, чтобы стать уверенным пешеходом? Правила 

поведения в транспорте (посадка в транспорт, поведение в салоне, при выходе на улицу). 

Моделирование ситуаций в салоне транспорта. Профессии: водитель, контролер. 

Какие профессиональные качества необходимы? Маршрут до школы. Варианты проезда 

разными видами транспорта. Закрепление навыков моделирования маршрута. Чему нужно 

научиться, чтобы самостоятельно ездить в школу? 

Раздел 8. «Торговля» Виды магазинов и их названия. Экскурсия в магазины. 

Обследование интерьера, оборудования. Как я был покупателем? (Рассказ о посещении 

магазина). Порядок приобретения товаров у продавца, в супермаркете. Покупка простых 

товаров. Обращение к продавцу с просьбой, вопросом. Профессии кассир, продавец, 

консультант. Профессиональная ответственность. 

Тематическое планирование 
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Планируемые результаты коррекционно-развивающего курса, 2 класс 

Личностные результаты: 

• внутренняя позиция учащихся на уровне положительного отношения к школе и к 

познавательной деятельности: 

• личностное самоопределение в учебной, социально-бытовой деятельности; 

• мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно - 

познавательные и внешние мотивы; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• потребность в двигательной активности, в занятиях предметно-практической 

деятельностью; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей; 

Познавательные УУД: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы; 

• строить сообщения в устной и письменной форме. 

Предметные результаты: 

• умение последовательно выполнять утренний и вечерний туалет, овладение 

периодичностью и правилами чистки ушей, правилами охраны зрения при чтении, 

просмотре телепередач; 

• умение различать виды одежды, обуви и их назначение; 

• умение соблюдать правила ухода за одеждой и обувью из различных материалов 

(кожи, резины, текстиля); 

• умение соблюдать правила поведения при встрече и расставании, при общении с 

взрослыми и сверстниками, правилам поведения за столом; 

• умение различать виды жилых помещений 

• умение сообщать свой почтовый адрес и адрес школы 

• умение соблюдать правила организации рабочего места школьника 

• умение различать основные транспортные средства и знать рациональный маршрут 

до школы, количество времени, затраченного на поездку. 

• умение выбирать продукты питания, нарезать хлеб, сырые и вареные овощи, 

строго соблюдать правила безопасной работы с острыми предметами 

• умение следить за своей осанкой, походкой, правильно сидеть за столом, 

пользоваться столовыми приборами 

• умение соблюдать правила поведения в общественном транспорте, правила 

№ Тема 
Количество 

часов 
 

1 дополнительный класс -33 часа 
 

1 Личная гигиена. 5 ч 
2 Одежда и обувь. 5 ч 
3 Питание. 5 ч 
4 Семья 3 ч 
5 Культура поведения. 6 ч 

6 Жилище 4 ч 
7 Транспорт 3 ч 

8 Торговля 2 ч 
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дорожного движения, различать знаки дорожного движения 

• умение выбирать необходимые продукты питания, округленно подсчитывать 

сумму и сдачу, культурно вести себя с работниками торговли. 

Содержание курса 

Раздел 1. «Личная гигиена» Правила личной гигиены. Основные навыки личной 

гигиены. Хранение средств личной гигиены в строго Значение правил личной гигиены 

для сохранения и укрепления здоровья. Игра «Что изменилось?» Предметы личной 

гигиены Периодичность и правила чистки зубов и ушей. Практические навыки ухода за 

зубами, ушами. Быть чистым - значит быть приятным для других. Как нас воспринимают 

другие люди? Правила ухода за кожей рук. Средства ухода за руками. Способы средств 

ухода за руками. Рассуждение: мои руки - мои помощники. Что значат руки в моей жизни 

(что они могут ощущать, делать?). Правила ухода за ногтями. Стрижка ногтей. Работа 

пилкой. Я слежу за своими ногтями, значит слежу за своим здоровьем и красотой. 

Правила закаливания организма. Правила обтирания. Изготовление рукавицы для 

обтирания. Проведение процедуры обтирания. После процедуры закаливания я 

почувствовал..., испытал... Закаливание поможет мне быть... Виды спорта, 

рекомендованные врачом. Личная гигиена во время физкультурных занятий. Спортсмена 

от физкультурника отличает... (воля, стремление к победе). Нужно ли мне воспитать в 

себе волю? В каких жизненных ситуациях помогает спорт? 

Раздел 2. «Одежда и обувь» Виды одежд и обуви, их назначение. Смена одежды и 

обуви по сезонам. Рассуждение по тексту: «Скажи, какой ты след оставишь...» 

Самоанализ уровня своей воспитанности и опрятности. Уход за одеждой, обувью и 

головными уборами (чистка, хранение). 

Мне эта работа кажется... (какой?) Зачем мне нужны эти навыки? (поиск 

аргументов) Мелкий ремонт одежды. Правила работы с иглой и ножницами. Пришивание 

пуговиц, вешалок, зашивание по распоротому шву. Мне эта работа кажется...(какой?) 

Зачем мне нужны эти навыки? (поиск аргументов). Правила пользования утюгом. Первая 

помощь при ожоге. Сушка, глажение небольших вещей, складывание чистого белья. 

Опыт: сушка белья на морозе и в помещении. Белье с мороза - это. Свежевыстиранные и 

выглаженные вещи я ощущаю как... 

Раздел 3. «Питание» Санитарно-гигиенические требования к приготовлению пищи. 

Чистка и мытьё посуды. Помощь родителям в наведении порядка на кухне. Как я 

определяю качество своей работы? Правила хранения пищи и продуктов питания. 

Обработка овощей (сортировка, мытьё, чистка, резка). Соблюдение «Правил кухонной 

безопасности». 

Значение растительной пищи в питании человека. Я попробовал свои силы в 

обработке... Я испытал трудности... Мне нужно научиться. Сервировка стола к обеду. 

Правила поведения за столом. Игра «Званый обед». Роль гостеприимного, хлебосольного 

хозяина дома. Правила мытья посуды, уборка помещений. Участие в уборке посуды и 

помещений дома. Я работаю, потому что это - надо, -могу, -хочу. Какие эмоции ты 

испытываешь? 

Раздел 4. «Семья» Состав семьи. Имена, отчества, возраст место работы родителей, 

ближайших родственников. Составление структурнологической схемы «Моя семья». 

Рассуждение: зачем мне нужны знания о моих родственниках? Когда я встречаюсь с 

родными людьми, я испытываю... Родственные отношения. Личные взаимоотношения в 

семье. 

Проектирование фотоальбома «Мои родственники». Сбор материалов и 

информации. С кем в своей семье ты можешь посекретничать, доверить свою тайну? 

Распределение хозяйственно-бытовых обязанностей в семье. Планирование своих 

домашних дел на неделю. Что ты испытываешь, когда получаешь помощь родных? А 

когда сам помогаешь? 

Раздел 5. «Культура поведения» Правила поведения в библиотеке. Экскурсия. 

Моделирование ситуаций. Библиотека - это особый мир. Как ты его ощущаешь? 

Требования к осанке при ходьбе, в положении сидя, стоя. Разбор здоровых поз, красивой 

и здоровой походки (тренировочные упражнения). Хочу ли я быть здоровым и красивым? 

Что для этого я смогу сделать сам? Зачем мне нужно соблюдать правильную осанку? 

Правила поведения при встрече и прощании с взрослыми, сверстниками. Вежливые 

фразы. Тренировка позы и мимики при моделировании ситуаций общения. Каковы 

традиции встреч прощаний в вашем доме? Хотел бы ты их изменить? Что бы предложил? 
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Соблюдение правил поведения за столом. Осанка. Пользование приборами, салфеткой. 

Красивый и аккуратный приём пищи. Пользование приёмами обследования содержимого 

тарелки. Чему мне нужно научиться, чтобы свободно чувствовать себя за столом? 

Правила поведения в музее. Экскурсия. Моделирование ситуаций. Конструирование 

диалога с работником музея (просьба об обследовании экспоната, получение 

дополнительной информации). 

Раздел 6. «Жилище» Санитарно- гигиенические требования к помещению 

(проветривание, освещённость, борьба с пылью, температура). Последовательность и 

объём сухой и влажной уборки помещений. Участие в уборке помещений школы, дома. 

Роль дежурного по классу и его ответственность. Выбери и обоснуй свой ответ. Я 

работаю, потому что это - надо, -могу, -хочу. Какие эмоции ты испытываешь Правила 

организации рабочего места школьника. Поддержание порядка на рабочем столе. 

Самоанализ: когда на моем столе.., я испытываю.., мне приходится... Главным для меня 

является... Правила ухода за комнатными цветами. Уход за цветами в классной комнате. 

Роль цветовода. Частица природы в доме. Что она дает? 

Раздел 7. «Транспорт» Основные транспортные средства в городе, селе. Уличная 

экскурсия. Отработка навыков поведения на улицах. Роль пешехода. Что хорошего и 

плохого в этой роли? Как я себя чувствую на улице? Что мне нужно, чтобы приобрести 

уверенность? 

Междугородный транспорт. Знакомство с расписанием движения транспорта. 

Пользование кассой - автоматом при покупке билета на пригородные поезда. Самоанализ. 

Однажды я путешествовал на. Размеры оплаты на всех видах транспорта. Стоимость 

проездных билетов. Порядок приобретения билетов. Ролевая игра «В транспорте». 

Наблюдаю за поведение пассажиров в транспорте и на остановках (анализ: хорошо — 

плохо). Маршруты движения транспорта. Составление рациональных маршрутов 

движения. Как я себя чувствую в дороге? Как я могу развлечь себя?. 

Раздел 8. «Торговля» Основные виды продовольственных и специализированных 

магазинов Организация семейных экскурсий в разные виды магазинов. Люблю ли я 

ходить по магазинам? Почему? Виды и стоимость разных товаров. Пользование деньгами. 

Почему нужно мыть руки после пользования деньгами? Как правильно произвести 

покупку? Порядок приобретения товаров. Приобретение товаров. Обращение к продавцу, 

кассиру. Роль покупателя. Моделирование диалога с продавцом (кассиром). 

Раздел 9. «Средства связи» Основные средства связи: почта, телефон, телеграф. 

Стоимость услуг. Ориентировка на почте, телеграфе. Ознакомление с трудом работников 

почты. Виды и порядок почтовых отправлений (письма, бандероли, посылки). Знание 

индекса, адреса проживания своей семьи. Написание и отправление открытки (письма). 

Доводилось ли тебе получать письмо, открытку? Какие чувства ты испытывал? Всем 

людям приятно получать весточки. 

Тематическое планирование 

 

 

Планируемые результаты коррекционно-развивающего курса, 3 класс 

Личностные результаты: 

• внутренняя позиция учащихся на уровне положительного отношения к школе и к 

познавательной деятельности: 

• личностное самоопределение в учебной, социально-бытовой деятельности; 

• мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно - 

№ Тема 
Количество 

часов 
 

2 класс -35 часов 
 

1 Личная гигиена. 6 ч 
2 Одежда и обувь. 4 ч 
3 Питание. 4 ч 

4 Семья 3 ч 

5 Культура поведения. 5 ч 
 

6 Жилище 3 ч 
7 Транспорт 4 ч 
8 Торговля 3 ч 
9 Средства связи 3 ч 
10 Медицинская помощь 3 ч 
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познавательные и внешние мотивы; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• потребность в двигательной активности, в занятиях предметно-практической 

деятельностью; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей; 

Познавательные УУД: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы; 

• строить сообщения в устной и письменной форме. 

Предметные результаты: 

• умение последовательно выполнять утренний и вечерний туалет, овладение 

периодичностью и правилами чистки ушей, правилами охраны зрения при чтении, 

просмотре телепередач; 

• умение различать виды одежды, обуви и их назначение; 

• умение соблюдать правила ухода за одеждой и обувью из различных материалов 

(кожи, резины, текстиля); 

• умение соблюдать правила поведения при встрече и расставании, при общении с 

взрослыми и сверстниками, правилам поведения за столом; 

• умение различать виды жилых помещений 

• умение сообщать свой почтовый адрес и адрес школы 

• умение соблюдать правила организации рабочего места школьника 

• умение различать основные транспортные средства и знать рациональный маршрут 

до школы, количество времени, затраченного на поездку. 

• умение выбирать продукты питания, нарезать хлеб, сырые и вареные овощи, 

строго соблюдать правила безопасной работы с острыми предметами 

• умение следить за своей осанкой, походкой, правильно сидеть за столом, 

пользоваться столовыми приборами; 

• умение соблюдать правила поведения в общественном транспорте, правила дорожного 

движения, различать знаки дорожного движения 

• умение выбирать необходимые продукты питания, округленно подсчитывать сумму и 

сдачу, культурно вести себя с работниками торговли. 

Содержание курса 

Раздел 1. «Личная гигиена» Правила личной гигиены. Индивидуальность 

использования средств личной гигиены. Значение правил личной гигиены для сохранения 

и укрепления здоровья. 

Основные навыки личной гигиены. Хранение средств личной гигиены в строго 

определённом месте и чистоте. Игра «Что изменилось?» Рассуждение: личная гигиена для 

сохранения и укрепления моего здоровья. Предметы личной гигиены нельзя давать 

другому, потому что... Режимы нагрузки на организм (правильное сочетание умственной 

работы с практической деятельностью, занятиями физкультурой, спортом и отдыхом). 

Приёмы снятия утомления. Я чувствую, когда моему организму трудно, и помогаю ему.  

Возможности улучшения зрения. Значение правильного режима дня и 

рационального питания для сохранения здоровья и зрения Конкурс утренней гимнастики 

с включением упражнений для улучшения зрения. Режим дня и рациональное питание 
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помогают сохранять моё зрение. Если я не хочу есть полезные продукты и выполнять 

режим дня, я вспоминаю... 

Ножницы, вилки, ножи иголки. Различение приборов. Анализ возможной опасности. 

Правила хранения и пользования опасными приборами и спичками. Практические 

упражнения в пользовании опасными приборами в положении сидя, стоя. Когда я 

внимателен и осторожен в обращении с опасными приборами, я не причиню вреда ни 

себе, ни окружающим. 

Раздел 2. «Одежда» Различение шерстяных и синтетических тканей. Подготовка 

белья к стирке: пришивание меток, сортировка. Закрепление навыков пользования иглой 

(пришивание меток). Посадка и положение головы при работе с иглой. Как моя кожа 

ощущает шерстяные и синтетические ткани? Правила стирки и сушки изделий из 

шерстяных тканей. Виды услуг прачечной. Стирка и сушка изделий из шерстяных тканей. 

Обращение с моющими средствами. Когда холодно, надеваю шерстяные вещи. Шерстяная 

ткань может быть лечебной. 

Раздел 3. «Питание» Санитарно-гигиенические правила работы на кухне. 

Изготовление изделий из теста, их оформление. Приготовление теста для блинчиков. 

Пользование миксером. Мытьё посуды. Помощь маме, бабушке. 

Изготовление изделий из теста, их оформление. Приготовление печенья из теста. 

Приглашение к чаю. 

Кулинар-кондитер — это профессия творческая. Польза овощей. Способы 

консервирования овощей. Соление огурцов в открытой банке (малосольные). Пользование 

ножом. Снимаем пробу - и удивляемся... Угощаем других. Польза капусты. Блюда из 

капусты. Квашение капусты. Пользование ножом. Заготовка овощей на зиму — дело всей 

семьи. Моя помощь. 

Составление меню с учётом рациональности питания и наличия продуктов. Расчёт 

расхода продуктов на определённое количество порций. Проектирование ситуации: я 

побуду на месте мамы (бабушки). «Завтра выходной, завтрак — за мной» Понятие 

«семейный обед (ужин)». Смысл поговорки: «Вся семья вместе, так и душа на месте». 

Раздел 4. «Семья» Помощь родителям и воспитателям в уходе за малышами. 

Помощь в уборке. Мытье и ремонт игрушек. Складывание одежды. Оказание помощи 

первоклассникам уборке класса. Когда я ухаживаю за малышами, я чувствую себя более 

взрослым, это чувство мне нравится. 

Разучивание игр, потешек, забав, песенок для детей. Организация домашних 

развлечений. Обмен опытом: рассказ, показ. Мне и самому интересно поиграть. Кроме 

того, эти навыки пригодятся для взрослой жизни. Проведение прогулок и подвижных игр 

на свежем воздухе. Разучивание подвижных игр. Соблюдение правил безопасности. 

Проводить игры с малышами на свежем воздухе лучше под присмотром взрослых. 

Раздел 5. «Культура поведения» Способность воспринимать красоту. Красота позы, 

жеста, походки, выражения. Красивое вызывает добрые чувства. Художественный вкус. 

Упражнения на подражание образцам произведений искусства со зрительным и 

проприоцептивным контролем. Красота — это результат труда. Красивым может быть 

каждый. Я стремлюсь быть красивым, для этого... 

Добро и зло. Поступки. Сопереживание. Правила поведения во время экскурсии в 

лес. Демонстрация добрых действий. Наши поступки и действия выражают наши чувства 

эмоции. Стараемся, чтобы они были добрыми. Правила поведения в гостях: при встрече, 

расставании, за столом. Этюды, сюжетные игры. Закрепление навыков владения 

столовыми приборами. «Встречают по одёжке, провожают по уму». Этикет. Речевые 

формулы этикета. Этюды. Оречевление разных ситуаций по теме «Гости». Вежливая, 

красивая речь приятна окружающим. 

Выбор подарка. Правила приёма и вручения подарков. Этюды. Оречевление разных 

ситуаций по теме «Подарок». «Дарёному коню в зубы не смотрят». Выбирая подарок, я 

стараюсь угодить тому, кому он предназначен. Изготовление подарка другу. Упражнения 

на развитие мелкой ручной моторики. «Дорог не подарок, а внимание». Я веду себя 

скромно и вежливо при получении подарка. 

Раздел 6. «Жилище» Сезонная уборка помещения. Последовательность и объём 

уборки. Знание способов утепления окон. Мытье зеркал, стекол. Каким способом моют и 

утепляют окна в моём доме? Чем я могу помочь? Периодическая уборка. Соблюдение 

санитарных гигиенических требований во время уборки помещения. Правила пользования 

моющими средствами. Санитарная влажная уборка класса (практическая работа). Когда в 
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классе чисто, нет пыли, легче дышится и учится. Уход за мебелью. Чистка пылесосом 

мягкой мебели. «Каково на дому, таково и самому». 

Раздел 7. «Транспорт» Функции железнодорожного транспорта, метро. Назначение 

вокзалов. Основные службы вокзалов Экскурсия на вокзал. Профессии работников 

вокзала, требования к ним. Виды пассажирских вагонов (эконом-класс, бизнес- класс,..). 

Расписание движения поездов (№ поезда, время отправления и прибытия). 

Навыки пользования справочными службами вокзала. Работа со справочником. 

Профессии работников железнодорожного транспорта, требования к ним Порядок 

приобретения билета (покупка в кассе, заказ по телефону). Речевые формулы получения 

информации по телефону Получение необходимой информации по телефону справочной 

службы вокзала. Когда я говорю по телефону с незнакомыми людьми, я чувствую... 

Умение получить информацию по телефону облегчает многие жизненные ситуации. 

Раздел 8. «Торговля» Назначение магазинов. Специализированные магазины, их 

отделы. Экскурсии в магазины. При ориентировке в магазине мне помогает такое 

качество, как внимательность. Стоимость некоторых товаров. Порядок покупки товаров. 

Правила поведения в магазине. Речевые формулы общения с продавцом, кассиром. 

Произведение самостоятельной покупки в магазине. Расчёт денежных затрат (работа с 

калькулятором). Общение с продавцом, кассиром. В общении с продавцом мне помогает 

вежливость и внимательность. Безопасное поведение с незнакомыми людьми. 

Раздел 9. «Средства связи» Отправление ценного письма. Наблюдение процедуры 

отправления ценного письма на почте. Профессии почтовых работников. 

Профессиональные качества. Ассортимент бандеролей, предельный вес и стоимость 

посылаемых предметов, виды и способы упаковки, заполнение бланков. Отправка по 

почте бандероли родственникам, друзьям. Почта - сфера услуг. Мы клиенты. Наши права. 

Профессия администратор. К нему обращаются клиенты, если возникают проблемы. 

Раздел 10. «Медицинская помощь» Набор домашней аптечки. Перевязочные, 

дезинфицирующие средства. Термометр. Горчичники. Навыки пользования термометром, 

горчичниками. Польза и опасность домашней аптечки. Специальные приёмы хранения 

лекарств. Правила первой помощи. Обработка раны и наложение повязки. Помощь при 

ушибе. Наложение повязки на рану. В работе с аптечкой мне помогают такие качества, 

как грамотность и внимательность Местные лекарственные растения. Вред самолечения. 

Сбор лекарственных трав. Изучение, различение их с использованием разных 

анализаторов Аптечные травяные сборы самые полезные и безопасные. Аптечкой 

пользуюсь только с разрешения родителей. 

Тематическое планирование 

 

Планируемые результаты коррекционно-развивающего курса, 4 класс 

Личностные результаты: 

• внутренняя позиция учащихся на уровне положительного отношения к школе и к 

познавательной деятельности: 

• личностное самоопределение в учебной, социально-бытовой деятельности; 

• мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
• способность к оценке своей учебной деятельности; 

№ Тема 
Количество 

часов 
 

3 класс -35 часов 
 

1 Личная гигиена. 4 ч 

2 Одежда и обувь. 3 ч 
3 Питание. 5 ч 
4 Семья 3 ч 

5 Культура поведения. 6 ч 
6 Жилище 3 ч 
7 Транспорт 3 ч 
8 Торговля 3 ч 
9 Средства связи 2 ч 

10 Медицинская помощь 3 ч 
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• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• потребность в двигательной активности, в занятиях предметно-практической 

деятельностью; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 
• принимать и сохранять учебную задачу; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей; 

Познавательные УУД: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы; 

• строить сообщения в устной и письменной форме. 

Предметные результаты: 

• умение последовательно выполнять утренний и вечерний туалет, овладение 

периодичностью и правилами чистки ушей, правилами охраны зрения при чтении, 

просмотре телепередач; 

• умение различать виды одежды, обуви и их назначение; 

• умение соблюдать правила ухода за одеждой и обувью из различных материалов 

(кожи, резины, текстиля); 

• умение соблюдать правила поведения при встрече и расставании, при общении с 

взрослыми и сверстниками, правилам поведения за столом; 

• умение различать виды жилых помещений 

• умение сообщать свой почтовый адрес и адрес школы 

• умение соблюдать правила организации рабочего места школьника 

• умение различать основные транспортные средства и знать рациональный маршрут 

до школы, количество времени, затраченного на поездку. 

• умение выбирать продукты питания, нарезать хлеб, сырые и вареные овощи, 

строго соблюдать правила безопасной работы с острыми предметами 

• умение следить за своей осанкой, походкой, правильно сидеть за столом, 

пользоваться столовыми приборами 

• умение соблюдать правила поведения в общественном транспорте, правила 

дорожного движения, различать знаки дорожного движения 

• умение выбирать необходимые продукты питания, округленно подсчитывать 

сумму и сдачу, культурно вести себя с работниками торговли. 

Содержание курса 

Раздел 1. «Личная гигиена» Правила личной гигиены. Индивидуальность 

использования средств личной гигиены. Значение правил личной гигиены для сохранения 

и укрепления здоровья. 

Основные навыки личной гигиены. Хранение средств личной гигиены в строго 

определённом месте и чистоте. Игра «Что изменилось?» Рассуждение: личная гигиена для 

сохранения и укрепления моего здоровья. Предметы личной гигиены нельзя давать 

другому, потому что... 

Санитарно-гигиенические правила при выполнении учебных заданий. Их значение 

для охраны зрения. Компьютер и здоровье. Порядок на рабочем месте и в учебных 

пособиях. Я соблюдаю санитарно-гигиенические правила при выполнении учебных 

заданий, потому что понимаю их важность для сохранения зрения и моего здоровья в 

целом. 

Санитарно-гигиенические требования к процессу чтения и письма. 

Противопоказания к процессу чтения (движущийся транспорт, приём пищи, яркое солнце, 

плохое освещение, старая, ветхая книга, положение лёжа). Моделирование условий, 

необходимых для выполнения санитарно-гигиенических требований при чтении и письме. 

Знание и выполнение санитарно-гигиенических требований при чтении и письме 
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зависит только от меня. Я выполняю их, потому что хочу сохранить своё зрение. 

Индивидуальные показания к физическому труду и спорту. Самостоятельное определение 

вида и объёма работы при проведении генеральной уборки класса, субботника и пр. 

Я должен уметь сам контролировать свои нагрузки, чтобы не навредить здоровью. 

Раздел 2. «Питание» Правила техники безопасности при использовании ножей, 

мясорубок, овощерезки и пр. Упражнения на отработку навыков пользования ножом, 

кухонными приборами. Сборка мясорубки. Внимательность, осторожность и большое 

количество упражнений в соответствии с правилами техники безопасности - вот путь к 

моей самостоятельности на кухне. 

Способы обработки овощей. Подготовка овощей к консервированию: мытьё, чистка, 

нарезка и пр. Навыки обработки овощей всегда пригодятся в самостоятельной жизни. 

Консервированные продукты и полуфабрикаты. Ознакомление с видами консервов. 

Открывание консервов специальным ножом. Покупка и самостоятельная заготовка 

консервов (осуществляем выбор). Закуски и блюда из овощей. Самостоятельное 

приготовление салата, винегрета, закуски. Традиционные рецепты моей семьи. Мой опыт 

приготовления овощных блюд. Культура оформления блюда. Оформление готовых блюд 

из овощей. «Аппетит приходит во время еды». Правила сервировки стола к обеду, ужину. 

Сервировка стола к обеду. Правильно сервированный стол делает приём пищи удобным и 

приятным. 

Раздел 3. «Семья» Организация семьи. Взаимоотношения в семье (помощь, доброта, 

сопереживание, честность, правдивость). Личные взаимоотношения с членами семьи. 

Соблюдение норм взаимоотношений в семье. Этюды «Взаимоотношения в семье», их 

анализ. 

Я - член семьи. Моё поведение, также как и поведение других членов семьи, влияет 

на семейные взаимоотношения. От меня семье идёт добро, любовь и мир. Посильный 

домашний труд в семье. Обязанности по дому (уборка постели, содержание в порядке 

своих вещей, помощь в уборке Формирование навыков бытового труда. Я понимаю, что 

бытовой труд необходим и требует участия всех членов семьи. Я выполняю свои 

обязанности по дому с чувством... Пример и авторитет отца, матери. Внимание, чуткость, 

заботливое отношение к старшим. Проектирование праздника «День рождения бабушки 

(дедушки)» Дарить радость другим значит получать радость самому. 

Раздел 4. «Культура поведения» Культура речи. Разговор с взрослыми, друзьями. 

Умение поддержать беседу, выразить свои мысли. Культура позы, жеста, мимики во 

время разговора (упражнения в речевых ситуациях). Общение — одна из самых главных 

составляющих жизни человека. В общении для меня является трудным... Эти трудности 

можно преодолеть. 

Правила поведения с товарищами. Дела, поступки, контроль своего поведения 

(анализ тренировочных ситуаций). Оценивать свои поступки труднее, чем поступки 

других, но значительно полезнее для собственной жизни. Понятие общественной гигиены. 

Правила личной и общественной гигиены. Выполнение практических заданий с 

последующим анализом соблюдения правил общественной гигиены. Соблюдение 

общественной гигиены - это проявление уважения не только к себе, но и к другим людям. 

Имею ли я в своей душе уважение к себе и к другим людям? 

Умение быть красивым (одежда, походка, выражение лица и пр.). Навыки контроля 

своего внешнего вида, походки, выражения лица. Каждый человек хочет и может быть 

красивым. Для этого нужно трудиться над собой. Накопление жизненного опыта. 

Устойчивые навыки и привычки поведения. Навыки контроля своего внешнего вида, 

походки, выражения лица. Привычки формируются с детства. Я представляю себя 

взрослым... Красота родной природы. Красота человека внешняя и внутренняя. Прогулка, 

наблюдение, рассуждение. «Добрые мысли, крепкое здоровье, красивая внешность». Это 

про меня? 

Раздел 5. «Жилище» Объём и последовательность ухода за мебелью (мягкой, 

деревянной). Навыки влажной и сухой уборки помещения. Чистка ковров, обивки мебели 

пылесосом. Я всегда помню о своих обязанностях по дому и выполняю их с 

удовольствием. Уборка в спальне. Гигиена постели. Навыки заправки постели, сушки 

постельного белья. Даже ложась спать, я хочу ощущать чистоту и красоту. 

Раздел 6. «Одежда и обувь» Правила ухода за костюмом. Чистка одежды щёткой, 

выведение пятен. Чистая одежда охраняет моё здоровье от микробов. Способы ухода за 

обувью. Мытьё и сушка резиновой обуви. Сухая чистая обувь — залог здоровья. 
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Раздел 7. «Транспорт» Службы вокзалов. Правила безопасного поведения в 

общественных местах. Экскурсия. Проигрывание жизненных ситуаций «На вокзале». В 

трудной жизненной ситуации я знаю, к кому и куда обратиться за помощью. Справочное 

бюро. Примерная стоимость проезда до разных пунктов следования. Речевые формулы 

обращения за справкой. Получение справки по телефону. Пользование печатным 

справочником. Уверенность в себе и умение правильно сформулировать вопрос помогут 

мне получить необходимую информацию. Правила проезда на железной дороге. Обмен 

собственным жизненным опытом. Проигрывание этюдов «Поездка в поезде». В поезде 

очень важно соблюдать правила общественной гигиены и культуры общения. Я готов к 

дальней поездке? 

Раздел 8. «Торговля» Специализированные промтоварные магазины, их отделы. 

Экскурсии. Особенности профессии продавца-консультанта. Правила поведения в 

магазине. Самостоятельная покупка мелких товаров. Наблюдение за работой продавца, 

кассира. Стоимость товаров. Самостоятельная покупка мелких товаров. Я умею 

самостоятельно произвести покупку. 

Раздел 9. «Средства связи» Виды посылок, предельный вес, упаковка, порядок 

отправления. Разные способы упаковок посылок. Профессии почтовых работников. Адрес 

отправителя и адрес получателя. Заполнение бланков почтовых отправлений. Я умею 

самостоятельно отправлять посылку. 

Раздел 10. «Медицинская помощь» Набор домашней аптечки. Перевязочные, 

дезинфицирующие средства. Термометр. Горчичники. Навыки пользования термометром, 

горчичниками. Польза и опасность домашней аптечки. Специальные приёмы хранения 

лекарств. Правила первой помощи. Обработка раны и наложение повязки. Помощь при 

ушибе. 

Наложение повязки на рану. В работе с аптечкой мне помогают такие качества, как 

грамотность и внимательность Местные лекарственные растения. Вред самолечения. 

Сбор лекарственных трав. Изучение, различение их с использованием разных 

анализаторов Аптечные травяные сборы самые полезные и безопасные. Аптечкой 

пользуюсь только с разрешения родителей. 

Тематическое планирование 

 

Рабочая программа коррекционно-развивающего курса «Уроки психологического 

развития» 

Планируемые результаты коррекционно-развивающего курса, 1 класс Личностные 
результаты: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентация на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

№ Тема 
Количество 

часов 
 

4 класс -35 часов 
 

1 Личная гигиена. 4 ч 

2 Одежда и обувь. 6 ч 
3 Питание. 3 ч 

4 Семья 6 ч 
5 Культура поведения. 2 ч 

6 Жилище 3 ч 
7 Транспорт 3 ч 
8 Торговля 3 ч 
9 Средства связи 2 ч 

10 Медицинская помощь 3 ч 
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требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 

сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному 

уровню; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

• умение принимать и сохранять учебную задачу; 

• умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

• умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• умение учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

• умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• умение оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

• умение адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

• умение различать способ и результат действия; 

• умение вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

• умение выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме. 

Коммуникативные УУД: 

• умение адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• умение допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

• умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

• умение формулировать собственное мнение и позицию; 

• умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• умение строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 
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• умение задавать вопросы; 

• умение контролировать действия партнёра; 

• умение использовать речь для регуляции своего действия; 

• умение адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Познавательные УУД: 

• умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в 

том числе контролируемом пространстве Интернета; 

• умение осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• умение использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

• умение строить сообщения в устной и письменной форме; 
• умение ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
• умение основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

• умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• умениеосуществлять синтез как составление целого из частей; 

• умение проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• умение строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 
• умение обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной 
связи; 

• умение осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

• умение устанавливать аналогии; 

• умение владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Предметные результаты: 

• умение логически рассуждать, пользуясь приёмами анализа, сравнения, обобщения, 

классификации, систематизации; 

• умение увеличить скорость и гибкость мышления; 

• умение выделять существенные признаки и закономерности предметов; 

• умение сравнивать предметы, понятия; 

• умение обобщать и классифицировать понятия, предметы, явления; 

• умение определять отношения между понятиями или связи между явлениями и 

понятиями; 

• умение концентрировать, переключать своё внимание; 

• умение развивать свою память; 

• умение улучшить уровень пространственной сообразительности, зрительномоторной 

координации; 

• умение копировать, различать цвета, анализировать и удерживать зрительный образ; 

• умение самостоятельно выполнить задания; 

• умение осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправлять свои ошибки; 

• умение решать логические задачи на развитие аналитических способностей и 

способностей рассуждать; 

• умение находить несколько способов решения задач; 

• умение работать в группе. 

Содержание курса 

Программа по развитию познавательных процессов состоит из серии специально 

организованных коррекционно-развивающих занятий, составленных с учётом уровня 
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развития детей, их возрастных и индивидуальных особенностей. Коррекционная работа 

основана на идее взаимодействия развития, пространственных представлений и 

произвольной регуляции со свойствами внимания. 

Коррекционно-развивающая программа включает задания и упражнения: 

• по развитию и коррекции отклонений в когнитивной сфере; 

• на работу с эмоционально мотивационной сферой; 

• на развитие свойств внимания; 

• на развитие объема механической и смысловой памяти; 

• ориентацию в пространстве тела; 

• отвлечённую ориентировку в пространстве; 

• пространственную ориентировку в плане; 

• пространственную ориентировку в листе бумаги; 

• на обучение самоконтролю; 

• на развитие произвольности. 

Тематическое планирование 

 

 

Планируемые результаты коррекционно-развивающего курса, 

1 дополнительный класс 

Личностные результаты: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентация на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 

№ Тема 
Количество 

часов 
 

1 класс -33 часа / 66 часов 
 

1 
Вводное занятие. Входная диагностика познавательных процессов 
(когнитивной и эмоционально-волевой сферы) - 

2 ч 

2 Упражнения на развитие умения классифицировать предметы и слова 2ч /4 ч 
3 Упражнения на развитие умения обобщать, анализировать, 

сопоставлять понятия 

4 ч / 7 ч 

4 Упражнения на развитие умения владеть операциями анализа и синтеза 3 ч /6 ч 
5 Упражнения на развитие зрительно-моторной координации 3 ч /6 ч 
6 Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать) 3 ч /6 ч 
7 Упражнения на развитие способности к классификации, 

абстрагированию 
3 ч /6 ч 

8 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между понятиями 3 ч / 6 ч 
9 Упражнения на развитие внимания, наблюдательности, навыков 

устного счёта 

3 ч / 7 ч 

 

10 Упражнения на развитие внимания 3 ч / 7 ч 
11 Упражнения на развитие внимания, ассоциативной памяти 3 ч /7 ч 

12 Исследование динамики развития психических процессов 1 ч / 2ч 
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сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному 

уровню; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

• умение принимать и сохранять учебную задачу; 

• умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

• умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• умение учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

• умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• умение оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

• умение адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

• умение различать способ и результат действия; 

• умение вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

• умение выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме. 

Коммуникативные УУД: 

• умение адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• умение допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

• умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

• умение формулировать собственное мнение и позицию; 

• умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• умение строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

• умение задавать вопросы; 

• умение контролировать действия партнёра; 

• умение использовать речь для регуляции своего действия; 

• умение адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Познавательные УУД: 

• умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в 

том числе контролируемом пространстве Интернета; 

• умение осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 
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окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• умение использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

• умение строить сообщения в устной и письменной форме; 

• умение ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• умение основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

• умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• умениеосуществлять синтез как составление целого из частей; 

• умение проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 
• умение устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
• умение строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

• умение обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи; 

• умение осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

• умение устанавливать аналогии; 

• умение владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Предметные результаты: 

•  умение логически рассуждать, пользуясь приёмами анализа, сравнения, обобщения, 

классификации, систематизации; 

• умение увеличить скорость и гибкость мышления; 

• умение выделять существенные признаки и закономерности предметов; 

• умение сравнивать предметы, понятия; 

• умение обобщать и классифицировать понятия, предметы, явления; 

• умение определять отношения между понятиями или связи между явлениями и 

понятиями; 

• умение концентрировать, переключать своё внимание; 

• умение развивать свою память; 

•  умение улучшить уровень пространственной сообразительности, зрительномоторной 

координации; 

• умение копировать, различать цвета, анализировать и удерживать зрительный образ; 

• умение самостоятельно выполнить задания; 

• умение осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправлять свои ошибки; 

• умение решать логические задачи на развитие аналитических способностей и 

способностей рассуждать; 

• умение находить несколько способов решения задач; 

• умение работать в группе. 

Содержание курса 

Программа по развитию познавательных процессов состоит из серии специально 

организованных коррекционно-развивающих занятий, составленных с учётом уровня 

развития детей, их возрастных и индивидуальных особенностей. Коррекционная работа 

основана на идее взаимодействия развития, пространственных представлений и 

произвольной регуляции со свойствами внимания. 

Коррекционно-развивающая программа включает задания и упражнения: 

• по развитию и коррекции отклонений в когнитивной сфере; 

• на работу с эмоционально мотивационной сферой; 

• на развитие свойств внимания; 

• на развитие объема механической и смысловой памяти; 

• ориентацию в пространстве тела; 

• отвлечённую ориентировку в пространстве; 

• пространственную ориентировку в плане; 

• пространственную ориентировку в листе бумаги; 
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• на обучение самоконтролю; 

• на развитие произвольности. 

Тематическое планирование 

 

 

Планируемые результаты коррекционно-развивающего курса, 2 класс 

Личностные результаты: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентация на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 

сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному 

уровню; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

• умение принимать и сохранять учебную задачу; 

• умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

• умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

№ Тема Кол. часов 
 

1 дополнительный класс -33 часа / 66 часов 
 

1 Вводное занятие. Входная диагностика познавательных процессов 2 ч 
 

 

(когнитивной и эмоционально-волевой сферы) - 
 

2 Упражнения на развитие умения классифицировать предметы и слова 2ч /4 ч 
3 Упражнения на развитие умения обобщать, анализировать, 

сопоставлять понятия 
4 ч / 7 ч 

4 Упражнения на развитие умения владеть операциями анализа и синтеза 3 ч /6 ч 
5 Упражнения на развитие зрительно-моторной координации 3 ч /6 ч 
6 Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать) 3 ч /6 ч 
7 Упражнения на развитие способности к классификации, 

абстрагированию 
3 ч /6 ч 

8 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между понятиями 3 ч / 6 ч 
9 Упражнения на развитие внимания, наблюдательности, навыков 

устного счёта 

3 ч / 7 ч 

10 Упражнения на развитие внимания 3 ч / 7 ч 
11 Упражнения на развитие внимания, ассоциативной памяти 3 ч /7 ч 

12 Исследование динамики развития психических процессов 1 ч / 2ч 
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• умение учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

• умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• умение оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

• умение адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

• умение различать способ и результат действия; 

• умение вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

• умение выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме. 

Коммуникативные УУД: 

• умение адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• умение допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

• умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

• умение формулировать собственное мнение и позицию; 

• умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• умение строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

• умение задавать вопросы; 

• умение контролировать действия партнёра; 

• умение использовать речь для регуляции своего действия; 

• умение адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Познавательные УУД: 

• умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в 

том числе контролируемом пространстве Интернета; 

• умение осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• умение использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

• умение строить сообщения в устной и письменной форме; 
• умение ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
• умение основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

• умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• умение осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• умение проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 
• умение устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
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• умение строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

• умение обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи; 

• умение осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

• умение устанавливать аналогии; 

• умение владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Предметные результаты: 

•  умение логически рассуждать, пользуясь приёмами анализа, сравнения, обобщения, 

классификации, систематизации; 

• умение увеличить скорость и гибкость мышления; 

• умение выделять существенные признаки и закономерности предметов; 

• умение сравнивать предметы, понятия; 

• умение обобщать и классифицировать понятия, предметы, явления; 

• умение определять отношения между понятиями или связи между явлениями и 

понятиями; 

• умение концентрировать, переключать своё внимание; 

• умение развивать свою память; 

•  умение улучшить уровень пространственной сообразительности, зрительномоторной 

координации; 

• умение копировать, различать цвета, анализировать и удерживать зрительный образ; 

• умение самостоятельно выполнить задания; 

• умение осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправлять свои ошибки; 

• умение решать логические задачи на развитие аналитических способностей и 

способностей рассуждать; 

• умение находить несколько способов решения задач; 

• умение работать в группе. 

Содержание курса 

Программа по развитию познавательных процессов состоит из серии специально 

организованных коррекционно-развивающих занятий, составленных с учётом уровня 

развития детей, их возрастных и индивидуальных особенностей. Коррекционная работа 

основана на идее взаимодействия развития, пространственных представлений и 

произвольной регуляции со свойствами внимания. 

Коррекционно-развивающая программа включает задания и упражнения: 

• по развитию и коррекции отклонений в когнитивной сфере; 

• на работу с эмоционально мотивационной сферой; 

• на развитие свойств внимания; 

• на развитие объема механической и смысловой памяти; 

• ориентацию в пространстве тела; 

• отвлечённую ориентировку в пространстве; 

• пространственную ориентировку в плане; 

• пространственную ориентировку в листе бумаги; 

• на обучение самоконтролю; 

• на развитие произвольности. 
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Тематическое планирование 

 

Планируемые результаты коррекционно-развивающего курса, 3 класс 

Личностные результаты: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентация на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 

сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

• умение принимать и сохранять учебную задачу; 

• умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

• умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• умение учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

№ Тема Кол. часов 
 

2 класс -35 часов / 70 часов 
 

1 
Вводное занятие. Входная диагностика познавательных процессов 
(когнитивной и эмоционально-волевой сферы) - 

2 ч 

2 Упражнения на развитие умения владеть операциями анализа и синтеза 2ч /5 ч 
3 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между понятиями 4 ч / 4 ч 
4 Упражнения на развитие умения классифицировать предметы и слова 3 ч /5 ч 
5 Упражнения на развитие умения устанавливать различные виды 

отношений между понятиями 
3 ч /5 ч 

6 Упражнения на развитие мышления (процессы синтеза) 3 ч /5 ч 
7 Упражнения на развитие вербально - смыслового анализа 3 ч /5 ч 
8 Упражнения на развитие логического мышления 2 ч / 5 ч 
9 Упражнения на развитие быстроты реакции 2 ч / 5 ч 
10 Упражнения на развитие вербально - понятийного мышления 2 ч / 6 ч 
11 Упражнения на развитие вербально - логического мышления 2 ч /5 ч 

12 Упражнения на развитие внимания, ассоциативной памяти 2 ч / 5 ч 
13 Упражнения на развитие внимания 2 ч / 5 ч 
14 Упражнения на развитие мыслительной операции анализ через синтез 2 ч / 6 ч 

15 Исследование динамики развития психических процессов 1 ч/ 2 ч 
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решения; 

• умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• умение оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

• умение адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

• умение различать способ и результат действия; 

• умение вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

• умение выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме. 

Коммуникативные УУД: 

• умение адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• умение допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

• умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

• умение формулировать собственное мнение и позицию; 

• умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• умение строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

• умение задавать вопросы; 

• умение контролировать действия партнёра; 

• умение использовать речь для регуляции своего действия; 

• умение адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 
Познавательные УУД: 

• умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в 

том числе контролируемом пространстве Интернета; 

• умение осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• умение использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

• умение строить сообщения в устной и письменной форме; 

• умение ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• умение основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

• умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• умениеосуществлять синтез как составление целого из частей; 

• умение проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• умение строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 
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строении, свойствах и связях; 
• умение обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной 
связи; 

• умение осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

• умение устанавливать аналогии; 

• умение владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Предметные результаты: 

•  умение логически рассуждать, пользуясь приёмами анализа, сравнения, обобщения, 

классификации, систематизации; 

• умение увеличить скорость и гибкость мышления; 

• умение выделять существенные признаки и закономерности предметов; 

• умение сравнивать предметы, понятия; 

• умение обобщать и классифицировать понятия, предметы, явления; 

• умение определять отношения между понятиями или связи между явлениями и 

понятиями; 

• умение концентрировать, переключать своё внимание; 

• умение развивать свою память; 

•  умение улучшить уровень пространственной сообразительности, зрительномоторной 

координации; 

• умение копировать, различать цвета, анализировать и удерживать зрительный образ; 

• умение самостоятельно выполнить задания; 

• умение осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправлять свои ошибки; 

• умение решать логические задачи на развитие аналитических способностей и 

способностей рассуждать; 

• умение находить несколько способов решения задач; 

• умение работать в группе. 

Содержание курса 

Программа по развитию познавательных процессов состоит из серии специально 

организованных коррекционно-развивающих занятий, составленных с учётом уровня 

развития детей, их возрастных и индивидуальных особенностей. Коррекционная работа 

основана на идее взаимодействия развития, пространственных представлений и 

произвольной регуляции со свойствами внимания. 

Коррекционно-развивающая программа включает задания и упражнения: 

• по развитию и коррекции отклонений в когнитивной сфере; 

• на работу с эмоционально мотивационной сферой; 

• на развитие свойств внимания; 

• на развитие объема механической и смысловой памяти; 

• ориентацию в пространстве тела; 

• отвлечённую ориентировку в пространстве; 

• пространственную ориентировку в плане; 

• пространственную ориентировку в листе бумаги; 

• на обучение самоконтролю; 

• на развитие произвольности. 
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Тематическое планирование 

 

Планируемые результаты коррекционно-развивающего курса, 4 класс Личностные 

результаты: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентация на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 

сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному 

уровню; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

• умение принимать и сохранять учебную задачу; 

• умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

• умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• умение учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

• умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

№ Тема Кол. часов 
 

3 класс -35 часов / 70 часов 
 

1 Вводное занятие. Входная диагностика познавательных процессов 2 ч 

2 
Упражнения на развитие мышления (вербальное, мыслительные 
операции анализа и синтеза). Развитие пространственных 
представлений 

3ч /6 ч 

3 Упражнения на развитие зрительной памяти 3 ч / 6 ч 
4 Упражнения на развитие внимания, ассоциативной памяти 3 ч /6 ч 
5 Упражнения на развитие вербально - логического мышления 3 ч /6 ч 
6 Упражнения на развитие внимания 3 ч /6 ч 
7 Упражнения на развитие способности к классификации и 

абстрагированию 
3 ч / 6 ч 

8 Упражнения на установление связи между понятиями 3 ч / 6 ч 
9 Упражнения на развитие концентрации и избирательности внимания 3 ч /6 ч 
10 Упражнения на развитие логического мышления 3 ч / 6 ч 
11 Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления 3 ч /6 ч 
12 Упражнения на развитие ассоциативного мышления 2 ч / 6 ч 

13 Исследование динамики развития психических процессов 1 ч/ 2 ч 
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• умение оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

• умение адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

• умение различать способ и результат действия; 

• умение вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

• умение выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме. 

Коммуникативные УУД: 

• умение адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• умение допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

• умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

• умение формулировать собственное мнение и позицию; 

• умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• умение строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

• умение задавать вопросы; 

• умение контролировать действия партнёра; 

• умение использовать речь для регуляции своего действия; 

• умение адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Познавательные УУД: 

• умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в 

том числе контролируемом пространстве Интернета; 

• умение осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• умение использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

• умение строить сообщения в устной и письменной форме; 

• умение ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• умение основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 
• умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• умениеосуществлять синтез как составление целого из частей; 

• умение проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 
• умение устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• умение строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 
• умение обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной 
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связи; 

• умение осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

• умение устанавливать аналогии; 

• умение владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Предметные результаты: 

•  умение логически рассуждать, пользуясь приёмами анализа, сравнения, обобщения, 

классификации, систематизации; 

• умение увеличить скорость и гибкость мышления; 

• умение выделять существенные признаки и закономерности предметов; 

• умение сравнивать предметы, понятия; 

• умение обобщать и классифицировать понятия, предметы, явления; 

• умение определять отношения между понятиями или связи между явлениями и 

понятиями; 
• умение концентрировать, переключать своё внимание; 
• умение развивать свою память; 

•  умение улучшить уровень пространственной сообразительности, зрительномоторной 

координации; 

• умение копировать, различать цвета, анализировать и удерживать зрительный образ; 

• умение самостоятельно выполнить задания; 

• умение осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправлять свои ошибки; 

• умение решать логические задачи на развитие аналитических способностей и 

способностей рассуждать; 

• умение находить несколько способов решения задач; 

• умение работать в группе. 

Содержание курса 

Программа по развитию познавательных процессов состоит из серии специально 

организованных коррекционно-развивающих занятий, составленных с учётом уровня 

развития детей, их возрастных и индивидуальных особенностей. Коррекционная работа 

основана на идее взаимодействия развития, пространственных представлений и 

произвольной регуляции со свойствами внимания. 

Коррекционно-развивающая программа включает задания и упражнения: 

• по развитию и коррекции отклонений в когнитивной сфере; 

• на работу с эмоционально мотивационной сферой; 

• на развитие свойств внимания; 

• на развитие объема механической и смысловой памяти; 

• ориентацию в пространстве тела; 

• отвлечённую ориентировку в пространстве; 

• пространственную ориентировку в плане; 

• пространственную ориентировку в листе бумаги; 

• на обучение самоконтролю; 

• на развитие произвольности. 
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Тематическое планирование 

 

Планируемые результаты коррекционно-развивающего курса, 1 класс 

Личностные результаты: 

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания, 

• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями, 

• проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении целей. 

• знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений; 

• способность к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы; 

• чувство коллективизма, потребности и готовности к эстетической творческой 

деятельности; 

• эстетический вкус, высокие нравственные качества; 

• реализация творческого потенциала в процессе выполнения ритмических движений 

под музыку; 

• позитивная самооценка своих музыкально - творческих возможностей. 

Метапредметные результаты: 

• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их 

исправления; 

• умение проводить анализ и объективную оценку результатов собственного труда, 

поиск возможностей и способов их улучшения; видение красоты движений, 

выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и передвижениях 

человека; 

• управление эмоциями; 

• технически правильное выполнение двигательных действий. 

Предметные результаты: 

• выполнение ритмических комбинаций на высоком уровне, 

• музыкальность (музыкальное восприятие, представление о выразительных 

средствах музыки), 

• чувство ритма, 

• умение характеризовать музыкальное произведение, согласовывать музыку и 

движение; 

• умение отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, слышать и 

самостоятельно менять движение в соответствии со сменой частей музыкальных 

фраз. 

• четко, организованно перестраиваться, быстро реагировать на приказ музыки, даже 

№ Тема Кол. часов 
 

4 класс -35 часов / 70 часов 
 

1 Вводное занятие. Входная диагностика познавательных процессов 2 ч 
2 Упражнения на развитие вербально - логического мышления 2ч /4 ч 
3 Упражнения на развитие аналитических познавательных способностей 4 ч / 4 ч 
4 Упражнения на классификацию различным способом 3 ч /4 ч 
5 Упражнения на развитие способности к объединению частей в систему 3 ч /4 ч 
6 Упражнения на развитие способности к классификации и 

абстрагированию 
2 ч /5 ч 

7 Упражнения на развитие внимания и ассоциативной памяти 2 ч /5 ч 

8 
Упражнения на развитие мысли-тельных операций анализа и синтеза, 
установление закономерностей, пространственных представлений 

2 ч / 5 ч 

9 Упражнения на развитие способности к анализу, синтезу, 
классификации 

2 ч / 5 ч 
10 Упражнения на развитие концентрации и избирательности внимания 2 ч / 5 ч 
11 Упражнения на развитие ассоциативного мышления 2 ч /5 ч 
12 Упражнения на развитие межпонятийных связей 2 ч / 5 ч 
13 Упражнения на развитие произвольного внимания, установление 

закономерностей 
2 ч / 5 ч 

14 Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления 2 ч / 5 ч 
15 Упражнения на развитие произвольной сферы, пространственных 

представлений, установление связей 
2 ч / 5 ч 

16 Исследование динамики развития психических процессов 1 ч/ 2 ч 
Программа коррекционно-развивающего курса «Ритмика» 
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во время веселой, задорной пляски; 

• различать основные характерные движения некоторых народных танцев. 

Содержание курса 

Упражнения на ориентирование в пространстве. Правильное исходное положение. 

Перестроение из шеренги в круг, цепочка. Наклоны, выпрямление и повороты головы, 

круговые движения плечами. Движения рук в разных направлениях без предметов и с 

предметами. Направления движений вперед, назад, направо, налево. Направления 

движений в круг, из круга. Выполнение простых движений с предметами во время 

ходьбы. 

Ритмико-гимнастические упражнения. Общеразвивающие упражнения Наклоны и 

повороты туловища. Приседания с опорой и без опоры. Приседания с предметами. 

Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. Перекрестное поднимание и опускание 

рук. Одновременные движения правой и левой рук. Одновременные движения рук и ног. 

Смена позиций рук. Свободное круговое движение рук. «Маятник». 

Упражнения на расслабление мышц Свободное круговое движение рук. 

Перенесение тяжести тела с пяток на носки и обратно, с одной ноги на другую (маятник). 

Координация движений, регулируемых музыкой. Движения кистей рук в разных 

направлениях. Упражнения для пальцев рук на детском пианино. Отстукивание простых 

ритмических рисунков на барабане. 

Игры под музыку. Ритмичные движения в соответствии с характером музыки. 

Изменение танцевальных движений в соответствии с изменениями в музыке. 

Имитационные упражнения. Движения транспорта, людей. Музыкальные игры с 

предметами. 

Танцевальные упражнения. Знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, 

спокойный, топающий шаг. Бег легкий, на полупальцах. Подпрыгивание на двух ногах, 

прямой галоп. Элементы русской пляски. Движения парами. Танец «Пляска с 

притопами». 

Тематическое планирование 

 

Планируемые результаты коррекционно-развивающего курса, 

1 дополнительный класс 

Личностные результаты: 
• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания, 

• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями, 

• проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении целей. 

• знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений; 

• способность к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы; 

• чувство коллективизма, потребности и готовности к эстетической творческой 

деятельности; 

• эстетический вкус, высокие нравственные качества; 

• реализация творческого потенциала в процессе выполнения ритмических 

движений под музыку; 

• позитивная самооценка своих музыкально - творческих возможностей. 

Метапредметные результаты: 

• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их 

исправления; 

№ Тема 
Количество 

часов 
 

1 класс -33 часа / 66 часов 
 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве 5 ч /10 ч 
2 Ритмико-гимнастические упражнения. Общеразвивающие упражнения 13 ч /26 ч 

3 Упражнения с детскими музыкальными инструментами 4 ч /8 ч 
4 Игры под музыку 5ч /10ч 
5 Танцевальные упражнения 6 ч/ 12 ч 
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• умение проводить анализ и объективную оценку результатов собственного труда, 

поиск возможностей и способов их улучшения; видение красоты движений, 

выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и передвижениях 

человека; 

• управление эмоциями; 

• технически правильное выполнение двигательных действий. 

Предметные результаты: 

• выполнение ритмических комбинаций на высоком уровне, 

• музыкальность (музыкальное восприятие, представление о выразительных 

средствах музыки), 

• чувство ритма, 

• умение характеризовать музыкальное произведение, согласовывать музыку и 

движение; 

• умение отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, слышать и 

самостоятельно менять движение в соответствии со сменой частей музыкальных 

фраз. 

• четко, организованно перестраиваться, быстро реагировать на приказ музыки, даже 

во время веселой, задорной пляски; 

• различать основные характерные движения некоторых народных танцев. 

Содержание курса 

Упражнения на ориентирование в пространстве. Правильное исходное положение. 

Перестроение из шеренги в круг, цепочка. Наклоны, выпрямление и повороты головы, 

круговые движения плечами. Движения рук в разных направлениях без предметов и с 

предметами. Направления движений вперед, назад, направо, налево. Направления 

движений в круг, из круга. Выполнение простых движений с предметами во время 

ходьбы. 

Ритмико-гимнастические упражнения. Общеразвивающие упражнения Наклоны и 

повороты туловища. Приседания с опорой и без опоры. Приседания с предметами. 

Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. Перекрестное поднимание и опускание 

рук. Одновременные движения правой и левой рук. Одновременные движения рук и ног. 

Смена позиций рук. Свободное круговое движение рук. «Маятник». 

Упражнения на расслабление мышц Свободное круговое движение рук. 

Перенесение тяжести тела с пяток на носки и обратно, с одной ноги на другую (маятник). 

Координация движений, регулируемых музыкой. Движения кистей рук в разных 

направлениях. Упражнения для пальцев рук на детском пианино. Отстукивание простых 

ритмических рисунков на барабане. 

Игры под музыку. Ритмичные движения в соответствии с характером музыки. 

Изменение танцевальных движений в соответствии с изменениями в музыке. 

Имитационные упражнения. Движения транспорта, людей. Музыкальные игры с 

предметами. 

Танцевальные упражнения. Знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, 

спокойный, топающий шаг. Бег легкий, на полупальцах. Подпрыгивание на двух ногах, 

прямой галоп. Элементы русской пляски. Движения парами. Танец «Пляска с 

притопами». 

Тематическое планирование 

 

Планируемые результаты коррекционно-развивающего курса, 2 класс 

Личностные результаты: 

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

№ Тема 
Количество 

часов 
 

1 дополнительный класс -33 часа / 66 часов 
 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве 5 ч /10 ч 
2 Ритмико-гимнастические упражнения. Общеразвивающие упражнения 13 ч /26 ч 
3 Упражнения с детскими музыкальными инструментами 4 ч /8 ч 
4 Игры под музыку 5ч /10ч 

5 Танцевальные упражнения 6 ч/ 12 ч 
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уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания, 

• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями, 

• проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении целей. 

• знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений; 

• способность к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы; 

• чувство коллективизма, потребности и готовности к эстетической творческой 

деятельности; 

• эстетический вкус, высокие нравственные качества. 

• реализация творческого потенциала в процессе выполнения ритмических 

движений под музыку; 

• позитивная самооценка своих музыкально - творческих возможностей. 

Метапредметные результаты: 

• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их 

исправления; 

• умение проводить анализ и объективную оценку результатов собственного труда, 

поиск возможностей и способов их улучшения; видение красоты движений, 

выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и передвижениях 

человека; 

• управление эмоциями; 

• технически правильное выполнение двигательных действий. 

Предметные результаты: 

• выполнение ритмических комбинаций на высоком уровне, 

• музыкальность (музыкальное восприятие, представление о выразительных 

средствах музыки), 

• чувство ритма, 

• умение характеризовать музыкальное произведение, согласовывать музыку и 

движение; 

• умение отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, слышать и 

самостоятельно менять движение в соответствии со сменой частей музыкальных 

фраз. 

• четко, организованно перестраиваться, быстро реагировать на приказ музыки, даже 

во время веселой, задорной пляски; 

• различать основные характерные движения некоторых народных танцев. 

Содержание курса 

Упражнения на ориентирование в пространстве. Ходьба вдоль с поворотами. 

Построения в шеренгу, колонну, цепочку, круг, пары. Перестроение из колонны парами в 

колонну по одному. Построение круга из шеренги. Выполнение во время ходьбы и бега 

заданий с предметами. 

Ритмико-гимнастические упражнения 

Общеразвивающие упражнения. Упражнения с лентами. Наклоны и повороты 

головы. Наклоны туловища. Наклоны и повороты туловища в сочетании с движениями 

рук. Повороты туловища с передачей предмета. Движения рук и ног. Упражнения на 

выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. Перекрестные движения. Сопряженные 

движения рук и ног. Одновременные движения рук и ног. Ускорение и замедление 

движений. Смена движений. 

Упражнения на расслабление мышц. Встряхивание и раскачивание рук. 

Раскачивание рук поочередно и вместе. Выбрасывание ног. 

Координация движений, регулируемых музыкой. Круговые движения. Упражнения 

на детских музыкальных инструментах. Исполнение несложных 

ритмических рисунков на бубне. Исполнение несложных ритмических рисунков на 

барабане. 

Игры под музыку. Выполнение движений в соответствии с разнообразным 

характером музыки. Различение изменений в музыке. Передача в движениях игровых 

образов. Игры с пением и речевым сопровождением. Инсценирование доступных песен. 

Танцевальные упражнения. Тихая ходьба, пружинящий шаг. Поскоки с ноги на ногу, 
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легкие подскоки, хлопки, полька. Переменные притопы. Элементы русской пляски. 

Движения местных народных танцев. 

Тематическое планирование 

 

Планируемые результаты коррекционно-развивающего курса, 3 класс 
Личностные результаты: 

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания, 
• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями, 

• проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении целей. 

• знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений; 

• способность к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы; 

• чувство коллективизма, потребности и готовности к эстетической творческой 

деятельности; 
• эстетический вкус, высокие нравственные качества. 
• реализация творческого потенциала в процессе выполнения ритмических 

движений под музыку; 

• позитивная самооценка своих музыкально - творческих возможностей. 

Метапредметные результаты: 

• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их 

исправления; 

• умение проводить анализ и объективную оценку результатов собственного труда, 

поиск возможностей и способов их улучшения; видение красоты движений, 

выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и передвижениях 

человека; 

• управление эмоциями; 

• технически правильное выполнение двигательных действий. 

Предметные результаты: 

• выполнение ритмических комбинаций на высоком уровне, 

• музыкальность (музыкальное восприятие, представление о выразительных 

средствах музыки), 
• чувство ритма, 
• умение характеризовать музыкальное произведение, согласовывать музыку и 

движение; 
• умение отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, слышать и 

самостоятельно менять движение в соответствии со сменой частей музыкальных 

фраз. 

• четко, организованно перестраиваться, быстро реагировать на приказ музыки, даже 

во время веселой, задорной пляски; 

• различать основные характерные движения некоторых народных танцев. 

Содержание курса 

Упражнения на ориентирование в пространстве. Ходьба разным шагом. Чередование 

видов ходьбы. Построение в колонны по три. Перестроение из одного круга в два, три 

круга. Перестроение из одного круга в концентрические круги. Выполнение движений с 

предметами. 

Ритмико-гимнастические упражнения 

Общеразвивающие упражнения. Наклоны, повороты и круговые движения головы. 

Движения рук в разных направлениях. Поднимание на носках и приседание. Упражнения 

на выработку осанки. 

№ Тема 
Количество 

часов 
 

2 класс -35 часов / 70 часов 
 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве 5 ч /10 ч 
2 Ритмико-гимнастические упражнения. 13 ч/26 ч 
3 Упражнения с детскими музыкальными инструментами 4 ч/ 7 ч 
4 Игры под музыку 6 ч /12 ч 
5 Танцевальные упражнения. 7 ч/ 15 ч 
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Упражнения на координацию движений. Одновременные движения рук и ног. 

Круговые движения ног и рук. Упражнения с предметами. Одновременное отхлопывание 

и протопывание несложных ритмических рисунков. 

Упражнения на расслабление мышц. Напряжение и расслабление мышцы рук, 

пальцев, плеча. Перенесение тяжести тела. 

Координация движений, регулируемых музыкой. Упражнение с барабанными 

палочками. Исполнение гаммы на музыкальных инструментах. Исполнение различных 

ритмов на барабане и бубне. 

Игры под музыку. Передача в движениях частей музыкального произведения. 

Передача в движении динамического нарастания в музыке. Ускорение и замедление темпа 

движений. Широкий, высокий бег; элементы движений и танца. Передаче игровых 

образов. Смена ролей в импровизации. Действия с воображаемыми предметами. 

Подвижные игры с пением и речевым сопровождением. 

Танцевальные упражнения. Элементы хороводного танца. Шаг на носках. Шаг 

польки. Сильные поскоки, боковой галоп. Движения парами: боковой галоп, подскоки. 

Элементы русской пляски. Основные движения народных танцев. 

Тематическое планирование 

 

Планируемые результаты коррекционно-развивающего курса, 4 класс 

Личностные результаты: 

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания, 

• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями, 

• проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении целей. 

• знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений; 

• способность к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы; 

• чувство коллективизма, потребности и готовности к эстетической творческой 

деятельности; 

• эстетический вкус, высокие нравственные качества. 

• реализация творческого потенциала в процессе выполнения ритмических 

движений под музыку; 

• позитивная самооценка своих музыкально - творческих возможностей. 

Метапредметные результаты: 

• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их 

исправления; 

• умение проводить анализ и объективную оценку результатов собственного труда, 

поиск возможностей и способов их улучшения; видение красоты движений, 

выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и передвижениях 

человека; 

• управление эмоциями; 

• технически правильное выполнение двигательных действий. 

Предметные результаты: 

• выполнение ритмических комбинаций на высоком уровне, 

• музыкальность (музыкальное восприятие, представление о выразительных 

средствах музыки), 

• чувство ритма, 

• умение характеризовать музыкальное произведение, согласовывать музыку и 

движение; 

№ Тема 
Количество 

часов 
 

3 класс -35 часов / 70 часов 
 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве 5 ч/ 10 ч 
2 Ритмико-гимнастические упражнения. 13 ч /26 ч 
3 Упражнения с детскими музыкальными инструментами 4ч /8 ч 
4 Игры под музыку 6 ч/13 ч 

5 Танцевальные упражнения. 7 ч/ 13 ч 
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• умение отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, слышать и 

самостоятельно менять движение в соответствии со сменой частей музыкальных 

фраз. 

• четко, организованно перестраиваться, быстро реагировать на приказ музыки, даже 

во время веселой, задорной пляски; 

• различать основные характерные движения некоторых народных танцев. 

Содержание курса 

Упражнения на ориентирование в пространстве. Перестроение в колонну по четыре. 

Построение в шахматном порядке. Перестроение из колонн в круги. Перестроение из 

кругов в звездочки и карусели. Сохранять правильные дистанции во всех видах 

построения. Ходить по диагональным линиям по часовой стрелке и против. 

Ритмико-гимнастические упражнения 

Общеразвивающие упражнения. Движения головы и туловища. Круговые движения 

плеч. Движения кистей рук. Круговые движения и повороты туловища. Сочетания 

движений ног. Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. Разнообразные сочетания движений рук, 

ног, головы. Упражнения под музыку. Самостоятельное составление ритмических 

рисунков. Сочетание хлопков и притопов с предметами. 

Упражнения на расслабление мышц. Прыжки на двух ногах с одновременным 

расслаблением. Расслабление и опускание головы, корпуса с позиции стоя, сидя 

Координация движений, регулируемых музыкой Упражнения на детском пианино. 

Движения пальцев рук, кистей. Передача основного ритма знакомой песни. 

Игры под музыку. Передача в движении ритмического рисунка. Смена движения в 

соответствии со сменой частей. Начало движения. Разучивание игр, элементов 

танцевальных движений. Составление несложных танцевальных композиций. Игры с 

пением, речевым сопровождением. 

Танцевальные упражнения. Галоп. Элементы русской пляски. Присядка. Круговой 

галоп. Шаг кадрили. Пружинящий бег. Подскоки с продвижением. Элементы народных 
танцев. 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности реализуются по направлениям: 

Спортивно-оздоровительное направление, целью работы является привитие детям 

привычек здорового образа жизни, их гармоничного психофизического развития, 

формирования мотивации к сохранению здоровья. Методами и формами реализации 

выступают ведение просветительской работы, информирование о полезных и вредных 

привычках, приобщение школьников к физической активности в разных ее проявлениях: 

походы, экскурсии, подвижные игры, «Веселые старты», «Дни здоровья», спортивные 

соревнования, а также беседы по охране здоровья, использование физкультминуток и 

игровых моментов на уроках. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Подвижные игры» Спортивно-

оздоровительное направление 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: 

• умение активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• умение проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• умение проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

 
Тематическое планирование 

№ Тема Кол.часов 
 

4 класс -35 часов / 70 часов 
 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве 6 ч /12 ч 
2 Ритмико-гимнастические упражнения. 13ч /26 ч 
3 Упражнения с детскими музыкальными инструментами 4ч /8 ч 
4 Игры под музыку 5ч /11ч 
5 Танцевальные упражнения. 7ч /13 ч 
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поставленных целей; 

• умение оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Метапредметные результаты: 

• умение характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку 

на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• умение находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

• умение общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения 

и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• умение обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

• организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

• умение планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее 

выполнения; 

• умение анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

• видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

• умение оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

• умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

• умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

• умение оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

• умение организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

• умение бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

• умение выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

• умение применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях 

Содержание курса, 1 класс 

Игры малой подвижности. «Схвати» «Верёвочка» «Джанкен-пон» 

Игры средней подвижности. «Не ошибись» «Запрещённый цвет» «Поймай мяч» 

«Канатоходец» «Не слышно за мячом» «Дотронься до...», «Сторож» «Красный свет - 

зелёный свет» «Аисты» «Называя дни недели». 

Игры большей подвижности. «Вызов номера» «Жмурки» «Ноги от пола» «Снежные 

круги» «Западня» «Пятнышки мячом» «Круговая лапта» «Змейка» «Зеркало» «Лохматый 

пёс» «Нептун и рыбки» «Вороны и воробьи» «Двенадцать палочек» «Два мороза» 

Коррекционно-профилактические игры и игровые упражнения. «Пропеллер» 

«Плавание» «Пчела» «Звезда» «Каток» «Разбойник» 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Кол. часов 
 

1 класс- 33 часа 
 

1 Игры малой подвижности 3 ч 
2 Игры средней подвижности 10 ч 
3 Игры большей подвижности 14 ч 

4 Коррекционно-профилактические игры и игровые упражнения 6 ч 
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Содержание курса, Дополнительный класс 

Игры малой подвижности. «Схвати» «Верёвочка» «Джанкен-пон» 

Игры средней подвижности. «Не ошибись» «Запрещённый цвет» «Поймай мяч» 

«Канатоходец» «Не слышно за мячом» «Дотронься до.», «Сторож» «Красный свет - 

зелёный свет» «Аисты» «Называя дни недели». 

Игры большей подвижности. «Вызов номера» «Жмурки» «Ноги от пола» «Снежные 

круги» «Западня» «Пятнышки мячом» «Круговая лапта» «Змейка» «Зеркало» «Лохматый 

пёс» «Нептун и рыбки» «Вороны и воробьи» «Двенадцать палочек» «Два мороза» 

Коррекционно-профилактические игры и игровые упражнения. «Пропеллер» 

«Плавание» «Пчела» «Звезда» «Каток» «Разбойник» 

 

Содержание курса, 2 класс 

Игры малой подвижности. «Настроение» «Бедный котёнок» «Воробышек чирикни» 

«Цапля» 

Игры средней подвижности. «Ключи» «Не давай мяч водящему» «Ветер и флюгеры», 

«Не пропусти мяч» «Три стихии» «Река и ров» «Прогулка» «Мышеловка» «Второй 

лишний» «Золотое зёрнышко» «Три движения» 

Игры большей подвижности. ««Услышать своё имя» «Палочка выручалочка» 

«Птицы» «Охотники и утки» «Перемена мест» «Передал мяч, садись» «Не урони палку» 

«Догони свою пару» «Стоп! (Мяч от стены)» «Два и три» «Построй шеренгу, круг, 

колонну» «Горелки» «Найди себе пару» 

Коррекционно-профилактические игры и игровые упражнения. «Ворона» 

«Рукопожатие» «Восьмёрка» «Дирижёр» «Маляр» «Сборщик» 

 

Содержание курса, 3 класс 

Игры малой подвижности. «Пять имён» «Камешки» «Конспираторы» «Нос - ухо - 

нос» 

Игры средней подвижности. «Продвинь дальше», «Пройти бесшумно» «Стой 

спокойно» «Спящий пират» «Передай свёрточек» «Карлики-великаны» «Пустое место» 

«Кошки-мышки» «Барабу» «Путанка» «Тропинка» 

Игры большей подвижности. «Ловишки с приседанием» «Шмель» «Бег по кочкам» 

«Посадка овощей» «Бег сороконожек» «Вьюны» «Скорый поезд» «На новое место» 

«Невидимки» «Северный и южный ветер» «Соревнование скороходов» «Попрыгунчики - 

воробушки» «Колдунчики» 

Коррекционно-профилактические игры и игровые упражнения. «Аист» «Обруч» 

«Углы» «Танец змеи» «Художник» «Гусеница» 

 
Тематическое планирование 

№ Тема Кол. часов 
 

1 дополнительный класс- 33 часа 
 

1 Игры малой подвижности 3 ч 
2 Игры средней подвижности 10 ч 
3 Игры большей подвижности 14 ч 

4 Коррекционно-профилактические игры и игровые упражнения 6 ч 
 

 
Тематическое планирование 

№ Тема Кол. часов 
 

2 класс- 35 часов 
 

1 Игры малой подвижности 4 ч 
2 Игры средней подвижности 12 ч 
3 Игры большей подвижности 13 ч 

4 Коррекционно-профилактические игры и игровые упражнения 6 ч 
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Игры малой подвижности. ««Узнай, кто затейник» «Ладошки» «Чувство ритма» 

«Ногой по мячу» 

Игры средней подвижности. ««Запрещённое движение» «Товарищ командир» 

«Брито- стрижено» «Флюгер» «Быстрый и ловкий» «Бездомный щенок» «Эстафета с 

обручем» «Соседи» «Шишки, жёлуди, орехи» «Рыбы, птицы, звери» «Перелизы» 

Игры большей подвижности. ««Встань правильно» «Стая» «Птица без гнезда» 

«Хитрая лиса» «К своим флажкам» «Фигуры» «Кот идёт» «Пчёлы и медвежата» «Дети и 

медведи» «Космонавты» «Зима - лето» «Ловишки» «Филин и пташки» 

Коррекционно-профилактические игры и игровые упражнения. «Ласточка» 

«Лыжник» «:Совушка» «Слушай внимательно» «Мельница» «Гусеница» 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Игра- досуговое общение» 
Спортивно-оздоровительное направление 

Составлена на основе авторской программы Григорьева Д.В., Куприянова Б.В., 
«Игра. Досуговое общение» - М.: Просвещение, 2011 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: 

• осознание роли математики в жизни людей; 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе. 

• умение активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• умение проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях 

Метапредметные результаты: 

• умение определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

• умение высказывать свое предположение (версию) на основе работы с материалом; 

• умение работать по предложенному учителем плану; 

• умение сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для 

выполнения конкретного задания; 

• умение моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения 

числового 

кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы; 

• умение применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений 

дляработы с числовыми головоломками; 

• умение анализировать правила игры. Действовать в соответствии с заданными 

правилами. 

Познавательные УУД: 

• умение осознавать познавательную задачу; уметь слушать, извлекая нужную 

информацию; 
• умение осуществлять поиск и выделение необходимой информации; 
• умение высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы; 

 
Тематическое планирование 

№ Тема Кол.часов 
 

3 класс- 35 часов 
 

1 Игры малой подвижности 4 ч 
2 Игры средней подвижности 11 ч 
3 Игры большей подвижности 14 ч 

4 Коррекционно-профилактические игры и игровые упражнения 6 ч 
 

Содержание курса, 4 класс 
 

 
Тематическое планирование 

№ Тема Кол.часов 
 

4 класс- 35 часов 
 

1 Игры малой подвижности 4 ч 
2 Игры средней подвижности 12 ч 
3 Игры большей подвижности 13 ч 
4 Коррекционно-профилактические игры и игровые упражнения 6 ч 
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• умение воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения 

учебной задачи; 

• умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• умение проводить сравнение и классификацию по заданным критериям. 

Коммуникативные УУД: 

• умение слушать и понимать речь других; 

• умение работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя); 

• умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества. 

Предметные результаты: 

• умение понимать как люди учились считать; 

• умение работать с пословицами, в которых встречаются числа; 

• умение выполнять интересные приёмы устного счёта; 

• умение находить суммы ряда чисел; 

• умение решать задачи, связанные с нумерацией, на сообразительность, задачи - шутки, 
задачи со спичками; 

• умение разгадывать числовые головоломки и математические ребусы; 

• умение находить в окружающем мире предметы, дающие представление об изученных 

геометрических фигурах; 

• умение выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже; 

• умение проводить линии по заданному маршруту (алгоритму); 

• ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 

• умение анализировать расположение деталей ( треугольников, уголков, спичек) в 

исходной конструкции; 

• умение составлять фигуры из частей; определять место заданной детали в конструкции; 

• умение выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в 

соответствии с заданным контуром конструкции. 

Содержание курса, 1 класс 

Раздел 1. «Ритмика, элементы музыкальной грамоты». С первых уроков дети, 

приобретают опыт музыкального восприятия. Главная задача педагога создать у детей 

эмоциональный настрой во время занятий. Отсюда вытекают требования к музыкальному 

оформлению занятий:правильный подбор музыкального произведения в соответствии с 

исполненным движением;художественное и выразительное исполнение музыки, которое 

является главным методическим приёмом преподавания. 

Музыкально-ритмичная деятельность включает ритмичные упражнения, 

построения и перестроения, музыкальные игры, слушание и разбор танцевальной музыки. 

Упражнения этого раздела способствует развитию музыкальности:

 формироват

ь 

восприятие музыки, развития чувства ритма и лада, обогащение музыкально — слуховых 

представлений, развитие умений координировать движений с музыкой 

Инструктаж по ТБ. Введение. Что такое ритмика. Элементы музыкальной грамоты. 

Музыкально - ритмичные упражнения. Построение и перестроение. Выполнение простых 

движений с предметами во время ходьбы. Ритмические рисунки в движении. Виды шага, 

бега, прыжков. Изучение позиций. Упражнения на расслабление мышц. Гимнастика 

Постановка гимнастической композиции с предметами. Итоговое занятие 

Раздел 2. «Танцевальная азбука». Этот раздел включает изучение основных 

позиций и движений классического, народно — характерного и бального танца. 

Упражнения способствуют гармоничному развитию тела, технического мастерства, 

культуры движений, воспитывают осанку, развивают гибкость и координацию движений, 

помогают усвоить правила хореографии. 

Главная задача педагога при изучении движений, положения или позы необходимо 

разложить их на простейшие составные части, а затем в совокупности этих частей 

воссоздать образ движения и добиваться от детей грамотного и чёткого их выполнения. 

Здесь используется подражательный вид деятельности учащихся. 

Элементы классического танца. Элементы народно — сценического танца. 
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Постановка танцевальной композиции. Итоговое занятие 

Раздел 3. «Танец». Этот раздел включает изучение народных плясок, исторических 

и современных бальных танцев. Наиболее подходящий материал по возможности 

выбирается в зависимости от конкретных условий. В процессе разучивания танца педагог 

добивается, чтобы учащиеся исполняли выученные танцы музыкально, выразительно, 

осмысленно, сохраняя стиль эпохи и национальный характер танца. 

Занятия историко-бытовым и бальным танцем органически связано с усвоением 

норм этики, выработки высокой культуры, общения между людьми. В программный 

материал по изучению историко-бытового танца входит: усвоение тренировочных 

упражнений на середине зала, ритмические упражнения, разучивание танцевальных 

композиций. 

Вначале учащиеся знакомятся с происхождением танца, с его отличительными 

особенностями, композиционным построением, манерой исполнения и характером 

музыкального сопровождения. В танцах определённой композиции отмечается 

количество фигур, частей и количество тактов. Далее идёт усвоение учащимися 

необходимых специфических движений по степени сложности. После этого разученные 

элементы собираются в единую композицию. 

Народно - сценический танец изучается на протяжении всего курса обучения и 

имеет важное значение для развития художественного творчества и танцевальной техник 

у учащихся. На первом этапе дети изучают простейшие элементы русского танца, 

упражнения по народно - сценическому танцу, изучаются в небольшом объёме и 

включаются в раздел «танцевальная азбука». Занятия по народному танцу включают в 

себя: тренировочные упражнения, сценические движения на середине зала и по 

диагонали, танцевальные композиции. 

Также дети изучают элементы современной пластики. В комплекс упражнений 

входит: партерная гимнастика; тренаж на середине зала; танцевальные движения; 

композиции различной координационной сложности. 

В играх детям предоставляется возможность «побыть» животными, актёрами, 

хореографами, исследователями, наблюдая при этом, насколько больше становятся их 

творческие возможности, богаче фантазия. 

Образные игры. Понятие танец. Виды танца. Постановка танца. Итоговое занятие. 

Раздел 4. «Творческая деятельность». Организация творческой деятельности 

учащихся 

позволяет педагогу увидеть характер ребёнка, найти индивидуальный подход к нему с 

учётом пола, возраста, темперамента, его интересов и потребности в данном роде 

деятельности, выявить и развить его творческий потенциал.При создании творческих 

ситуаций используется метод моделирования детьми «взрослых отношений», например: 

«Я - учитель танцев», «Я- художник по костюмам» и др.Одно из направлений творческой 

деятельности: танцевальная импровизация — сочинение танцевальных движений, 

комбинаций в процессе исполнения заданий на предложенную тему. Кроме этого в 

содержание раздела входят задания по развитию ритмопластики, упражнения 

танцевального тренинга, инсценировка стихотворений, песен, пословиц, сказок и т.д.; 

этюды для развития выразительности движений. 

Творческие задания включаются в занятия в небольшом объёме, или проводятся 

отдельными уроками по темам: Игровые этюды . Современная хореография и ее 

особенности. Постановка современной хореографии. Итоговое занятие 

Тематическое планирование 

 

Содержание курса, 2 класс 

Встреча с игрой. Азарт игры. Выигрыш и проигрыш. Радость и огорчение в игре. 

Нарушение правил игры. Цена выигрыша. Опасности игры. 

№ Тема Кол.часов 
 

1 класс -33 часа 
 

1 Ритмика, элементы музыкальной грамоты 8 ч 
2 Танцевальнаяазбука 8 ч 
3 Танец 8 ч 
4 Творческая деятельность 9 ч 

 



445 

 

Интеллектуально-познавательные игры. Правила интеллектуально - 

познавательных игр. Правила подготовки к познавательной игре. Типы вопросов в 

интеллектуально познавательных играх. Викторины на знание правил поведения в 

общественных местах (в театре, кинотеатре, музее, парке, магазине). 

Подвижные игры. Игры народов России (лапта). Народные подвижные игры, 

включающие выполнение физических упражнений (бег, удары, прыжки). Народные 

подвижные игры, включающие упражнения с внешним сопротивлением. Игры народов 

разных стран. Подвижные игры с малым (теннисным) мячом. 

Настольные игры. Противостояние игроков в настольных играх. Классическая 

настольная игра шахматы, правила игры в шахматы. Мир современных шахмат. 

Настольные игры как способы времяпрепровождения в семье и компании. Удовольствие 

от игры. 

Игры-драматизации. Игровой конфликт и конфликт в игре. Конфликтная ситуация в 

игре: интересы участников, предмет конфликта, действия участников ситуации, варианты 

развязки. Сюжеты игр «Приём гостей у себя дома», «В больнице», «В магазине», 

«Экстремальная ситуация». Я и окружающие люди. Взаимопонимание людей. Способы 

решения задач в процессе игрового взаимодействия. 

Ситуативные игры-упражнения. Парное взаимодействие в игре. Упражнение в 

отказе на предложение (отказ-обещание, отказ-альтернатива, отказ-отрицание, отказ- 

конфликт). Поведение в конфликтной ситуации. 

Игры на кооперацию. Игровое взаимодействие в группе, кооперация, 

сотрудничество, соревнование, взаимопомощь в игре. Взаимодействие в малой группе, 

распределение обязанностей. Межгрупповое взаимодействие в игре. Осознание 

индивидуальных особенностей участия в кооперации. 

Тематическое планирование 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Веселый мяч» Спортивно-

оздоровительное направление 

Составлена на основе программы Петровой Т.В., Копылова Ю.А., Полянской Н.В., 

Петрова С.С.. «Физическая культура». 1-4 классы-М.: Вентана-Граф, 2012 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: 

• умение активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• умение проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• умение проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

• умение оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 

Метапредметные результаты: 

• умение характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; находить ошибки при 

выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

• умение общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• умение организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

• умение планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

№ Тема Кол.часов 
 

2 класс -35 часов 
 

1 Встреча с игрой 2 ч 
2 Интеллектуально-познавательные игры 6 ч 
3 Подвижные игры 6 ч 
4 Настольные игры 6 ч 
5 Игры-драматизации 5 ч 
6 Ситуативные игры-упражнения 4 ч 

7 Игры на кооперацию 6 ч 
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процессе ее выполнения; 

• умение анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 

• умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 

• умение планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

• умение представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

• умение оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки 

и способы их устранения; 

• умение бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

• умение взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований; в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их 

исправлять; 

• умение находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

• умение выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

• умение применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Содержание курса, 1 год обучения 

Вводное занятие. Т.Б. при игре с мячом Знакомство с содержанием работы 

внеурочной деятельности «Школа мяча» 

Ходьба и бег за катящимся мячом, остановка его рукой, ногой Игра «Салки с 

катанием мяча». 

Броски мяча. Подбрасывание мяча вверх и ловля мяча двумя руками (хлопок руками, 

хлопок за спиной; присесть, вставая поймать мяч); Броски мяча правой, ловля левой и 

наоборот. Броски мяча в стену и ловля обеими и одной рукой. Броски мяча в цель. Броски 

мяча в пол и ловля обеими руками; одной рукой; на разной высоте отскока. Броски мяча в 

кольцо с места из-под щита. Броски мяча в цель. Броски мячей на дальность и меткость. 

Ловля и передача мяча в парах. Передача мяча в парах сидя, стоя на коленях, стоя. 

«Передал - садись». Передачи мяча в парах: правой и левой рукой, двумя руками от груди, 

с отскоком от пола, из-за головы. Ловля и передача мяча двумя руками от груди, одной 

рукой от плеча, двумя руками из-за головы, двумя руками с отскоком от пола. Передача 

мяча в парах в движении приставным шагом. 

Ведение мяча Ведение мяча правой и левой рукой на месте (попеременно правой и 

левой рукой). Ведение мяча на разной высоте; правой и левой рукой; с остановками, 

ускорениями, поворотами, переводами с одной руки на другую. Ведение мяча «змейкой» 

между предметами, обвод стоек. Ведение мяча правой и левой рукой поочередно стоя на 

месте и в движении. Ведение мяча правой и левой рукой в движении, с изменением 

направления. Ведение мяча между стоек и обводка стоек. Ведение мяча в движении 

парами, передавая его друг другу. Ведение мяча в парах с продвижением вперед, 

передавая мяч друг другу. 

Состязания в мяч. «Состязания в мяч». « Вызови по имени». « Снайперы». 

Закрепление навыков ловли, отработка передач и бросков. «Не урони мяч». «Кто 

дальше бросит». « Борьба за мяч». 
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Содержание курса, 2 год обучения 

Здоровый образ жизни. Кого мы можем считать здоровым человеком (беседа) 

Здоровье в порядке- спасибо зарядке! Комплекс упражнений утренней гимнастики 

Личная гигиена. Правила личной гигиены Профилактика травматизма Правила ТБ 

Нарушение осанки Упражнения для укрепления осанки 

Игры . Щука. Водяной. Третий лишний. На золотом крыльце сидели... Кандалы. 

Ворота. Слон. Козел. Лягушки и цапля. Волк во рву. Прыгуны. Лошади Профилактика 

травматизма 

Птички и клетка Северный и южный ветер Бой петухов. Караси и щуки. Лиса в 

курятнике. Река и ров Горячая картошка. Заяц без логова. Подвижная цель Профилактика 

травматизма 

Тематическое планирование 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юный чемпион» Спортивно-

оздоровительное направление 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: 

• умение оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие 

или плохие; умение выражать свои эмоции; понимать эмоции других людей, 

сочувствовать, сопереживать; 

• дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей; 

• умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

• умение оказывать помощь своим сверстникам. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

• умение определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; 

• умение проговаривать последовательность действий во время занятия; 

• умение учиться работать по определенному алгоритму 
Познавательные УУД: 

• умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
Коммуникативные УУД: 

• умение оформлять свои мысли в устной форме 
• умение слушать и понимать речь других; 
• умение договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

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

Содержание курса 

 
Тематическое планирование 

№ Тема Количество 
часов  

1 год обучения - 35 часов 
 

1 Вводное занятие 1 ч 
2 Ходьба и бег за катящимся мячом, остановка его рукой, ногой 2 ч 
3 Броски мяча 6 ч 
4 Ловля и передача мяча в парах 8 ч 
5 Ведение мяча 10 ч 
6 Состязания в мяч 6 ч 

7 Закрепление навыков ловли, отработка передач и бросков 2 ч 
 

№ Тема Кол. часов 
 

2 год обучения - 35 часов 
 

1 Здоровый образ жизни 1ч 
2 Здоровье в порядке- спасибо зарядке! 1 ч 
3 Личная гигиена 1 ч 
4 Профилактика травматизма 3 ч 
5 Нарушение осанки 1 ч 
6 Русские народные игры и забавы 26 ч 

7 Эстафеты 1 ч 
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Игры с бегом. Теория. Правила ТБ при проведении подвижных игр. Способы 

деления на команды. Повторение считалок. Практические занятия: 

• Комплекс ОРУ в движении. Игра «Бег командами». Игра «Мешочек». 

• Комплекс ОРУ с предметами. Игра «Городок». Игра «Воробушки и кот». Игра 

«Пятнашки маршем». 

• Комплекс ОРУ на месте. Игра «Лиса в курятнике». Игра «Ловкие ребята». «Скороходы 

и бегуны». 

• Комплекс ОРУ с предметами . Игра «Пятнашки в кругу». Игра «Караси и щуки». Игра 

«Игра «Без пары». 

Игры с мячом. Теория. Правила безопасного поведения с мячом в местах проведения 

подвижных игр. Инструктаж по ТБ. Способы передачи мяча; переброска мячей друг другу 

в шеренгах. Практические занятия: 

• Комплекс ОРУ с малыми мячами. Игра «Мяч в центре». Игра «Мяч среднему». 

Игра "Головой, ногой через сетку". 

• Комплекс ОРУ с большими мячами. Игра «Мяч - соседу». Игра «Охотники». Игра 

"Головой, ногой через сетку". 

• Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра «Отгадай, кто бросил» Игра «Защищай 

ворота». 

• Комплекс ОРУ с мячами. Игра «Подвижная цель». Игра «Обгони мяч». Игра 

«Мяч в центре». 

• Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра "Мяч капитану", "Пионербол". Игра 

"Головой, ногой через сетку". 

•  Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра "Мяч в кольцо", "Пионербол". 

•  Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра "Мяч в кольцо", "Пионербол". 

Игры с прыжками. Теория. Правила безопасного поведения в местах проведения 

подвижных игр. Профилактика детского травматизма. Разучивание считалок. 

Практические занятия: 
• Комплекс ОРУ. Игра «Туда- обратно». Игра «Зайцы в огороде». 
• Комплекс ОРУ. Игра «Шишки, жёлуди, орехи». Игра «белые медведи». 

• Комплекс ОРУ. Игра «Карусели». Игра «Тропка». 

• Комплекс ОРУ. Игра «Ловушка». Игра «Капканы». 

Игра малой подвижности. Теория. Правила безопасного поведения в местах 

проведения подвижных игр. Инструктаж по ТБ. Разучивание рифм для проведения игр. 

Практические занятия: 
• Комплекс ОРУ на месте. Игра «Кто дальше бросит?». Игра «Что изменилось?». 

Игра «Найди предмет». Игра "Городки". 
• Комплекс ОРУ на месте. Игра «Слушай сигнал». Игра «Угадай, кто это?». Игра 

«Точный телеграф». Игра «Невидимки». 

• Комплекс ОРУ на месте. Игра «Ориентирование без карты». Игра «Садовник». 

Игра «Наблюдатели». Игра "Городки". 

Народные игры. Теория. Традиционные народные праздники. Календарные 

народные праздники. Классификация народных игр. Практические занятия: 

• Разучивание народных игр. Игра "Корову доить". 

• Разучивание народных игр. Игра "Малечина - колечина". 

• Разучивание народных игр. Игра "Коршун". 

• Разучивание народных игр. Игра "Бабки". 

• Игра "Русская лапта". 

Зимние забавы. Теория. Правила безопасного поведения при катании на лыжах, 

санках. Инструктаж по ТБ. Повторение попеременного двухшажного хода, поворота в 

движении и торможение. Практические занятия: 
• Игра «Снежком по мячу». 

• Игра «Пустое место». 

• Игра «Кто дальше» (на лыжах). 

• Игра «Быстрый лыжник». 

Эстафеты Теория. Правила безопасного поведения при проведении эстафет. 

Инструктаж по ТБ. Способы деления на команды. Повторение считалок. Практические 

занятия: 

• Эстафеты «Ходьба по начерченной линии», с доставанием подвижного мяча, 
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«Кто первый?», эстафета парами. 

• Эстафета с лазанием и перелезанием, линейная с прыжками, с бегом вокруг 

гимнастической скамейки, «веревочка под ногами». 
• Эстафета с предметами (скакалки, мячи, обручи). 

Тематическое планирование



 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Легкая атлетика» 

Спортивно-оздоровительное направление 

Составлена на основе авторской программы Колодницкого Г.А., Кузнецова В.С., 

Маслова М.В. «Внеурочная деятельность учащихся. Легкая атлетика» - М.: Просвещение, 

2011 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: 

• дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей; 

• умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

• умение оказывать помощь своим сверстникам. 

Метапредметные результаты: 

• умение 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: 
• знания о легкой атлетике и его роли в укреплении здоровья; 

• умение рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять утреннюю 

зарядку; 
• умение вести наблюдение за показателями своего физического развития 

Содержание курса, 4 класс 

1 раздел: Беговые упражнения. Теоретическая часть: Знания о физической 

культуре: правила безопасности и гигиенические требования на занятиях легкой 

атлетикой. Физическая культура человека - проведение самостоятельных занятий по 

коррекции осанки и телосложения. 

Практическая часть: бег с ускорением и бег с максимальной скоростью; высокий 

старт и стартовый разгон; бег с преодолением различных препятствий прыжками. 

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. выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов по легкой атлетике. Практическая часть: прыжки в длину с 

места; - приземление после прыжка с высоты до 70 см; отталкивание в прыжке в длину с 

разбега. техника прыжка в длину способом «согнув ноги» с небольшого разбега. 

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). 

Здоровье и здоровый образ жизни. 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: умение оказывать помощь своим 

475

№ Тема Кол. часов 
 

35 часов 
 

1 Подвижные игры 8 ч 
2 Играй, играя 10 ч 
3 Классификация народных игр 11 ч 

4 Эстафеты 6 ч 
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сверстникам. Практическая часть: метание малого мяча с места способом «из-за спины 

через плечо» из и.п. - стоя лицом в направлении метания;- метание малого мяча с места из 

и. п. - стоя боком в направлении метания; метание малого яча с двух - трех шагов разбега; 

метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1,5х1,5м) с расстояния 5-

6м. 

5 раздел: Подвижные игры с элементами легкой атлетики. Теоретическая часть: Знания о 

физической культуре: правила безопасности и гигиенические требования 

при занятиях подвижными играми. Способы двигательной деятельности 

Организация досуга средствами физической культуры. Практическая часть: Игры с бегом: 

«Футбол», «Баскетбол», «Русская лапта», легкоатлетические эстафеты. Игры с прыжками 

/«Кузнечики», « Прыжок за прыжком», «Выше ноги от земли», «Удочка», «Бой петухов», 

прыжки со скакалкой. Игры с метанием:« Кто дальше бросит», «Метко в цель», «Гонка 

мячей по кругу» 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Г отовимся к ГТО» Спортивно-

оздоровительное направление 
Составлена на основе программы Кузнецова, В.С., Колодницкого, Г.А. «Подготовка к сдаче 
комплекса ГТО: учебное пособие. Внеурочная деятельность». - М.: Просвещение, 2016 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: 

• положительное отношение к занятиям физической культурой, накопленные 

необходимые знания; 

• мотивы учебной деятельности и личностный смысл учения; 

• умение максимально проявлять свои физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре; 

• умение проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• умение проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

• умение оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы.; 

Метапредметные результаты: 

Коммуникативные УУД: 

• умение характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку 

на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• умение находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

• умение общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения 

и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• умение обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

• умение организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий. 

Регулятивные УУД: 

• умение планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

Тематическое планирование 
№ Тема Количество 

часов  

4 класс - 35 часов 
 

1 Бег на короткие дистанции 7 ч 

2 Прыжки в длину с разбега "согнув ноги" 7 ч 
3 Прыжки в высоту с разбега способом "перешагивание» 7 ч 
4 Метание малого мяча 7 ч 

5 Подвижные игры с элементами легкой атлетикой 6 ч 
6 Итоговое занятие 1 ч 
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• умение анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

• умение видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки 

в движениях и передвижениях человека; 

• умение оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

• умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность. 

Познавательные УУД: 

• умение объяснять, для чего нужно соблюдать правила техники безопасности, умение 

показать технику выполнения беговых упражнений, положения различных стартов; 

• умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 

• знание требований инструкций по технике безопасности; 

• знание правил выполнения комплекса общеразвивающих упражнений; 

• знание техники выполнения специальных беговых упражнений; 

• знание техники выполнения метания мяча; 

• знание техники выполнения прыжковых упражнений; 

• умение организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

• умение бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к местам проведения; 

• умение организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью; 

• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

• умение в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их 

исправлять; 

• находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

• выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

• умение применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Содержание курса, 1-я ступень (1, 1 дополнительный, 2 класс) 

Раздел 1. Основы знаний 

Вводное занятие Комплекс ГТО в общеобразовательной организации: понятие, цели, 

задачи, структура, нормативные требования, значение в физическом развитии детей 

школьного возраста. Анонс будущих занятий, форм и направлений деятельности. 

Занятие образовательно-познавательной направленности Правила техники 

безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими упражнениями 

прикладной направленности. Правила поведения в спортивном зале и на пришкольной 

спортивной площадке. Требования к одежде и обуви для занятий физическими 

упражнениями (в спортивном зале, на пришкольной спортивной площадке при различных 

погодных условиях). 

Занятие образовательно-познавательной направленности Основы самостоятельных 

занятий физическими упражнениями прикладной направленности. Выбор и подготовка 

мест для занятий (открытые площадки, домашние условия). Требования безопасности к 

выбору занятий физическими упражнениями на открытом воздухе. Спортивный 

инвентарь для домашних занятий физическими упражнениями. Комплексы упражнений 

для утренней зарядки, на развитие физических способностей, дыхательные упражнения. 
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Дозирование физической нагрузки. 

Раздел 2. Двигательные умения и навыки. Развитие двигательных способностей. 

Челночный бег 3X10 м Правила техники безопасности. Техника выполнения 

челночного бега. Высокий старт от 5 до 10 м. Бег с максимальной скоростью 10м: с места, 

с хода. Челночный бег 4х10 м с последовательным переносом кубиков (набивных мячей, 

кеглей) с одной линии на другую. Челночный бег 2х10—15 м, 3х5 м, Зх10 м. Эстафеты с 

челночным бегом 4х9м, ЗхЮ м, 2x3 + 2x6 + 2х9м. 

Бег на 30 м Правила техники безопасности. Техника выполнения. Имитация 

движений рук при беге (на месте) 5—10 с. Ходьба с высоким подниманием бедра. Бег с 

высоким подниманием бедра (на месте, с продвижением вперёд). Бег на месте на 

передней части стопы 5 с с последующим переходом на бег с продвижением вперёд. 

Высокий старт от 5 до 10 м. Бег с ускорением от 15 до 25 м. Бег с установкой догнать 

партнёра, стартующего на 2 м впереди. Бег с максимальной скоростью до 20 м (бег 

наперегонки). Бег на результат 30 м. Подвижные игры и эстафеты с бегом с максимальной 

скоростью: «Вызов номеров», «Подхватить палку», «Вороны и воробьи», «Встречная 

эстафета» (расстояние 15—20 м), «ЛинейнаяЛ эстафета» (расстояние до поворотной 

стойки, конуса 15 м). 

Смешанное передвижение на 1 км (передвижение по дистанции бегом либо ходьбой 

в любой последовательности) Дистанция 1 км (на беговой дорожке): 1) ходьба 50 м — бег 

100 м — ходьба 50 м и т. д.; 2) бег 100 м — ходьба 100 м — бег 100 м и т. д.; 3) бег 200 м 

— ходьба 150 м — бег 150 м — ходьба 100 м — бег 100 м — ходьба 50 м — бег 50 м — 

ходьба 50 м — бег 150 м; 4) бег 300 м — ходьба 200 м — бег 300 м — ходьба 200 м. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики). Правила техники 

безопасности. Техника выполнения. Подтягивание на перекладине из виса с помощью. 

Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине (высота перекладины 100—110 см). 

Вис на перекладине (5 с и более) на полусогнутых руках. Подтягивание из виса на 

высокой перекладине хватом снизу, хватом сверху. Лазанье по канату без помощи ног. 

Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине (мальчики, девочки) Правила 

техники безопасности. Техника выполнения. Сгибание и разгибание рук с гантелями в 

локтевых суставах. Вис лёжа на низкой перекладине (5 с и более) на полусогнутых руках. 

Подтягивание на низкой перекладине из виса сидя. Подтягивание из виса лёжа на низкой 

перекладине хватом снизу, хватом сверху. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу Техника выполнения. Сгибание и 

разгибание рук с гантелями в локтевых суставах. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, 

руки на повышенной опоре (скамейке). Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на двух 

параллельных скамейках, расставленных немного шире плеч. Подвижная игра «Вперёд на 

руках». 

Наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на полу. Техника выполнения. 

Маховые движения ногой вперёд и назад, стоя боком к гимнастической стенке и опираясь 

о рейку рукой. Из упора присев разгибание ног, не отрывая рук от пола. 

Сидя на скамейке наклоны вперёд к прямым ногам до касания грудью бёдер. Ходьба с 

наклонами вперёд и касанием пола руками. 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами Правила техники безопасности. 

Техника выполнения. Выпрыгивание из полу- приседа и приседа вверх с максимальным 

усилием. Прыжки на двух ногах с продвижением вперёд и подниманием колен к 

туловищу. Прыжки на обеих ногах (в приседе) с продвижением вперёд 10—15 м. Прыжок 

в длину с места через препятствие высотой 50—70 см (натянутая резиновая лента), 

установленное на расстоянии 0,8—1 м от места отталкивания. Прыжки в длину с места 

через ленту (верёвочку), расположенную на месте приземления согласно нормативам 

комплекса ГТО. Подвижные игры с прыжками: «Кто дальше прыгнет», «Встречные 

прыжки» («Челнок»), «Прыгуны». 

Метание теннисного мяча в цель Правила техники безопасности. Техника 

выполнения. Держание мяча. Исходное положение. Метание теннисного мяча в 

вертикальные цели разного размера, обозначенные на стене и расположенные на 
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различной высоте, с расстояния 4—6 м (правой и левой рукой). Подвижные игры с 

метанием: «Снайперы», «Меткий мяч», «Без промаха». 

Бег на лыжах Правила техники безопасности. Передвижение скользящим шагом (без 

лыжных палок). Передвижение попеременным двухшажным классическим ходом. 

Подъёмы и спуски с небольшого склона. Передвижение на лыжах 10 мин с ускорениями 

на отрезках 50—100 м — 4—5 раз. Бег на лыжах на отрезках 300—500 м с 

соревновательной скоростью в режиме повторного способа выполнения. Передвижение 

на лыжах до 2 км с равномерной скоростью в режиме умеренной интенсивности. 

Игры на лыжах: «Аист», «Кто сделает меньше скользящих шагов», «Самокат», 

«Быстрый лыжник», «Встречная эстафета», «Быстрая команда» 

Раздел 3. Спортивные мероприятия. Спортивные мероприятия в форме 

соревнований должны планироваться заранее и равномерно распределяться в течение 

учебного года в соответствии с изучаемыми разделами тематического планирования. К 

числу внутришкольных соревнований относятся: учебные соревнования внутри классов (а 

также в спортивных секциях, кружках), соревнования между командами классов на 

первенство школы, а также разного рода товарищеские встречи. 

Учебные соревнования проводятся для проверки освоения школьниками 

двигательных 

умений и навыков, указанных в данном тематическом планировании, а также для 

выявления уровня физической подготовленности учащихся (контрольные, тестовые) для 

сдачи нормативов ГТО. 

Тематическое планирование 

 

Содержание курса, 2-я ступень (3-4 кл.) 

Раздел 1. Основы знаний 

Вводное занятие. Комплекс ГТО в общеобразовательной организации: понятие, 

цели, задачи, структура, значение в физическом воспитании детей школьного возраста. 

Виды испытаний (тестов) 2-й ступени комплекса ГТО, нормативные требования. Анонс 

будущих занятий, форм и направлений учебно-тренировочной деятельности во 

внеурочное время. 

Занятие образовательно-познавательной направленности Правила поведения на 

учебно-тренировочных занятиях в спортивном зале и пришкольной спортивной площадке. 

Техника безопасности при выполнении физических упражнений комплекса ГТО. 

Требования к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями. 

Занятие образовательно-познавательной направленности Разминка и её значение в 

занятиях физическими упражнениями. Упражнения для разминки и последовательность 

их выполнения. Дозирование физической нагрузки в разминке. 

Раздел 2. Двигательные умения и навыки. Развитие двигательных способностей. 

Бег на 60 м Имитация движения рук при беге в постепенно убыстряющемся темпе с 

большой амплитудой 10 с. Бег с высоким подниманием бедра: на месте, с продвижением 

вперёд на 10—15 м. Бег с ускорением 20—30 м с последующим переходом на свободный 

бег. Высокий старт, принятие стартовых положений по командам «На старт!», 

«Внимание!», выполнение команды «Марш!». Бег с высокого старта по сигналу с 

установкой догнать партнёра, стартующего на 2 м впереди. Бег с максимальной 

скоростью 30—40 м (бег наперегонки). Бег на результат 60 м. Подвижные игры и 

эстафеты с бегом с максимальной скоростью: «Вызов номеров», «Вороны и воробьи», 

«Встречная эстафета» (расстояние 15—20 м), «Линейная эстафета» (расстояние до 

поворотной стойки, конуса 20—25 м). 

Бег на 1 км Повторный бег на 100 м (время пробегания дистанции 32—36 с). Бег в 

№ Тема Кол-во часов 
 

1, 1 дополнительный, 2 класс- (33часа) 35 часов 
 

1 Занятия образовательно-познавательной направленности 3 ч 
2 Двигательные умения и навыки 4 ч 

3 Спортивные мероприятия (26ч)28 ч 
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среднем темпе в чередовании с ходьбой: бег 200 м — ходьба 100 м — бег 200 м; бег 400 м 

— ходьба 200 м — бег 400 м и т. д. Повторный бег с равномерной скоростью 4 мин (ЧСС 

150— 160 уд./мин). 

Подвижные игры: «Сумей догнать», «Гонка с выбыванием». Эстафетный бег с 

этапами 300—400 м. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики) . Перемещение с 

помощью рук лёжа на гимнастической скамейке на животе, хват руками за края скамейки. 

Подтягивание на перекладине из виса с помощью рук. Подтягивание с дополнительной 

опорой (облегчённый вариант): а) ноги согнуты и отведены назад с опорой носками о 

сиденье стула; б) с опорой прямой ногой о сиденье стула (опора впереди). Вис на 

перекладине (5 с и более) на полусогнутых руках. Подтягивание из виса на высокой 

перекладине: хватом снизу, хватом сверху. Из положения лёжа на гимнастическом мате 

на спине хват за канат и переход в вис стоя; перехваты за канат поочерёдно левой и 

правой рукой без помощи ног. 

Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине (девочки) Вис лёжа на низкой 

перекладине (5 с и более) на полусогнутых руках. Подтягивание на низкой перекладине: 

из виса сидя; из виса лёжа прямые ноги на гимнастической скамейке (стуле); из виса лёжа 

х нагом снизу; хватом сверху. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу. Сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа с изменяющейся высотой опоры для рук. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на 

двух параллельных скамейках. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, ноги на 

повышенной опоре (скамейке), руки на полу. Сгибание и разгибание рук в упоре сзади, 

руки на гимнастической скамейке. 

Наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на полу. Из упора присев 

разгибание ног, не отрывая рук от пола. Наклоны вперёд, притягивая туловище к ногам с 

помощью рук. Наклоны вперёд из положения сидя, ноги прямые. Ходьба с наклонами 

вперёд и касанием пола руками. 

Прыжок в длину с разбега Имитация движений рук и ног при отталкивании на месте. 

Прыжки в длину с места толчком одной ноги с приземлением на обе ноги. Прыжки в 

длину с 2—3 шагов разбега. Прыжки в длину с 8—10 шагов разбега способом «согнув 

ноги» через ленту, расположенную на расстоянии 190, 210, 250 см от места отталкивания. 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. Выпрыгивание из полуприседа и 

приседа вверх с максимальным усилием. Прыжки с подтягиванием ног к туловищу на 

месте и с продвижением вперёд (10—15 м). Прыжки на обеих ногах (в приседе) с 

продвижением вперёд 10—15 м. Прыжки в длину с места из упора присев. Прыжки в 

длину с места через ленту (верёвочку), расположенную на месте приземления согласно 

нормативам комплекса ГТО. 

Метание мяча 150 г на дальность. Имитация метания и метание мяча способом «из-

за спины через плечо» из исходного положения стоя боком к направлению броска: а) с 

места; б) с одного, двух, трёх шагов. 

Бег на лыжах. Многократное отталкивание одной лыжей и скольжение на другой 

(«самокат»). Передвижение попеременным двушажным ходом без палок и с палками. 

Повторный бег на лыжах — дистанция 100 м (45—50 с). Передвижение на лыжах до 2 км 

с равномерной скоростью в режиме умеренной интенсивности на местности со слабо - и 

среднепересечённым рельефом. Игры на лыжах: «Быстрый лыжник», «Гонка с 

преследованием». Встречная эстафета с этапами 50—80 м без лыжных палок. Эстафета с 

этапами 500 м и передвижением попеременным двушажным классическим ходом. 

Раздел 3. Спортивные мероприятия. Спортивные мероприятия в форме 

соревнований должны планироваться заранее и равномерно распределяться в течение 

учебного года в соответствии с изучаемыми разделами тематического планирования. К 

числу внутришкольных соревнований относятся: учебные соревнования внутри классов (а 

также в спортивных секциях, кружках), соревнования между командами классов на 

первенство школы, а также разного рода товарищеские встречи. 

Учебные соревнования проводятся для проверки освоения школьниками 
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двигательных умений и навыков, указанных в данном тематическом планировании, а 

также для выявления уровня физической подготовленности учащихся (контрольные, 

тестовые) для сдачи нормативов ГТО. 

Тематическое планирование 

 

Духовно-нравственное направление: целью работы является воспитание 

патриотических чувств, приобщение детей к гуманистическим ценностям. Работа ведется 

через реализацию различных форм, как изучение национальной культуры, истории и 

природы, проведение экскурсий, дней театра и музея, выставок рисунков, поделок, 

тематических бесед, встреч, участие в выставках детского творчества и конкурсах. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Этика: азбука добра» Духовно-

нравственное направление 

Составлена на основе программы Хомяковой И.С., ПетровойВ.И. «Этика: азбука добра». 

Сборник программ внеурочной деятельности: 1- 4 классы / под ред. Н.Ф. Виноградовой. — 

М.: Вентана-Граф, 2011. - С. 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: 

• умение применять правила поведения в школе, на уроке, на перемене, в столовой, 

улице, в общественных местах, правильную организацию работы на уроке, уметь 

оценивать своё поведение, 

• умение применять основные требования к внешнему виду человека и уметь 

выполнять основные правила опрятности; 

• знания правил вежливости, элементарные представления о добрых и недобрых 

поступках, слова вежливости, 

• знание основных правил общения, правил работы в группе; 

• умение применять правила вежливого общения, использовать в речи слова вежливости, 

• применять правила поведения и общения в школе, на уроке, на перемене, на улице, 

в общественных местах; 

• высказывать свои суждения по обсуждаемой теме, анализировать высказывания 

собеседников, 

• проявлять прилежание и старательность в учении и труде, бережно относиться к 

вещам, созданным трудом других людей, 

• работать в паре и в группе, 

• умение проявлять доброе, терпимое отношение к людям; уважение к родителям, 

близким, 

• умение культурно выражать свои эмоции в совместной работе 

• умение ориентироваться в школьной библиотеке, находить нужную информацию по 

нравственной тематике. 

Метапредметные результаты: 

• умение воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации; 

• умение оценивать своё поведение и поведение окружающих (на уроке, на перемене). 

• умение использовать в речи слова вежливости; 

• умение участвовать в диалоге: высказывать свои суждения по обсуждаемой теме, 

анализировать высказывания собеседников, добавлять их высказывания; 

• умение высказывать предположение о последствиях недобрых поступков (в реальной 

жизни, героев произведений); 

• умение создавать по иллюстрации словесный портрет героя (положительный, 

№ Тема Кол-во часов 
 

3,4 класс -35 часов 
 

1 Занятия образовательно-познавательной направленности 3 ч 
2 Двигательные умения и навыки 4 ч 

3 Спортивные мероприятия 28 ч 
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отрицательный), описывать сюжетную картинку (серию); 

• умение оценивать адекватно ситуацию и предотвращать конфликты; 

• умение самостоятельно формулировать правила коллективной игры, работы; 

• умение проводить хронометраж дня, анализировать свой распорядок дня, 

корректировать его; 

• умение оценивать свои действия по подготовке домашних заданий, труда, дежурств; 

• умение воспроизводить основные требования к внешнему виду человека в 

практических и жизненных ситуациях; 

• умение оценивать внешний вид человека; 

• умение использовать доброжелательный тон в общении; 

• умение оценивать характер общения (тон, интонацию, лексику), поведения в 

общественных местах. 

Содержание курса 

Школьный этикет. Понятие об основных правилах поведения в школе. Правила 

поведения в школе, на уроке, на перемене, в столовой. Приход в школу без опозданий, 

правильная организация работы на уроке, учебное сотрудничество. Школьные перемены 

как время активного отдыха, игры. Поведение в столовой, правила поведения за столом. 

Правила общения (взаимоотношения с другими людьми). Правила вежливости, 

элементарные представления о добрых и недобрых поступках. Знакомство с образом этих 

поступков при помощи художественных произведений, сказок, фильмов; посредством 

анализа близких детям ситуаций жизни (школьного коллектива, семьи). Активное 

освоение в речевой и поведенческой практике «вежливых» слов, их значения в 

установлении добрых отношений с окружающими. Доброе, терпимое отношение к 

сверстнику, другу, младшим; добрые и вежливые отношения в семье, проявление 

элементарного уважения к родителям, близким (конкретные жизненные ситуации). 

Практическое знакомство с правилами коллективных игр, позволяющих играть дружно, 

без конфликтов. Пути выхода из конфликтной ситуации (преодоление ссор, драк, 

признание своей вины). Нравственное содержание ситуации (литературной, жизненной), 

их оценивание. 

О трудолюбии. Значение труда в жизни людей. Учение как основной труд и 

обязанность школьника, виды труда детей в школе и дома (начальные представления). 

Прилежание и старательность в учении и труде. Трудолюбие как главная ценность 

человека. Элементы культуры труда. Стимулирование оценки учащихся собственного 

отношения к труду. Способы бережного отношения к вещам, созданным трудом других 

людей. 

Пути и способы преодоления лени, неумения трудиться (избавление от 

неорганизованности, недисциплинированности). Анализ и оценка своих действий во 

время приготовления уроков, труда, дежурства. 

Культура внешнего вида. Культура внешнего вида как чистота, опрятность, 

аккуратность в человеке. Правила опрятности и их значение для здоровья, уважения 

окружающих, собственного хорошего самочувствия. Оценка внешнего вида человека, 

критерии такой оценки: аккуратность, опрятность, удобство, соответствие ситуации. 

Внешкольный этикет. Вежливое отношение к людям как потребность воспитанного 

человека. Особенности вежливого поведения в разных жизненных ситуациях (на 

улице, в транспорте, во время прогулок): уступит место маленьким и пожилым, за 

причинённые неудобства, неприятности надо извиниться. Правила вежливости в общении 

с ближайшим окружением: здороваться первым, доброжелательно отвечать на вопросы; 

взрослых называть на «Вы», говорить «спасибо» и «пожалуйста» и.д. 

Правила поведения в общественных местах (в магазине, библиотеке, театре и т.д.): 

не мешать другим людям, соблюдать очередь, чётко и громко высказывать обращение, 

просьбу. 

Развитие нравственного сознания младшего школьника идёт от класса к классу в 

следующей логике: 

1 класс. Развитие способности увидеть нравственную ситуацию. Осознание 
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нравственных правил как ориентира поступка: ситуация - поведение - правило; от правила 

- к поведению. Оценка нравственных поступков. 

1 дополнительный класс. Развитие способности увидеть нравственную ситуацию. 

Осознание нравственных правил как ориентира поступка: ситуация - поведение - правило; 

от правила - к поведению. Оценка нравственных поступков. 

2 класс: Внутреннее принятие правил и норм нравственного поведения. 

Стремление к выполнению норм. Переход от социального контроля (учитель, родители, 

дети) к самоконтролю. Формирование у детей понимания, что их нравственное 

взросление идёт от поступка к нравственным качествам на основе правил. 

3 класс. Ознакомление с внутренней сутью нравственного поступка - мотивом. 

Третьеклассники подводятся к пониманию ответственности за выбор поведения, 

ознакомлению с нравственными качествами человека, формирующимися на основе 

поведения по нравственным нормам. 

4 класс. Систематизация, обобщение работы по осмыслению мотивов поведения, 

качеств личности, нравственного выбора. Норма как стимул нравственного поведения и 

опора торможения нежелательных (безнравственных) действий. 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Праздники, традиции и ремёсла 

народов России» 

Духовно-нравственное направление. 

Составлена на основе авторской программы Л.Н. Михеевой «Праздники, традиции и 

ремёсла народов России». / Сборник программ внеурочной деятельности: 1- 4 классы / 

под ред. Н.Ф. Виноградовой. — М.: Вентана-Граф, 2011 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: 

• осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; 

чувство привязанности и любви к малой родине, гордости и за своё Отечество, 

российский народ и историю России (элементы гражданской идентичности); 
• понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения; 
• проявление гуманного отношения, веротерпимости к людям, правильного 

взаимодействия в совместной деятельности, независимо от возраста, 

национальности, вероисповедания участников диалога или деятельности; 

• стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических 

потребностей; 

• обогащение внутреннего мира; 

• умение сопереживать и уважать культуру других народов; 

• интерес к народному эпосу и книгам, расширение читательского кругозора 

Метапредметные результаты: 

• принятие и освоение традиций, ценностей, форм культурно-исторической, 

социальной и духовной жизни всех народов своей страны; 

• гражданское самосознание и чувство патриотизма и уважительное отношение к 

иному мнению, истории и культуре всех народов России; 

• нравственные ценности, толерантность, правильные оценки событий, 

происходящих в окружающем мире; 

• владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование 

речевых средств для решения задач общения с учетом особенностей собеседников 

Тематическое планирование 
№ Тема Кол-во часов 
 

1,1 дополнительный класс - 33 часа, 2,3,4 класс - 35 часов 
 

1 Школьный этикет (7 ч) 9 ч 
 

2 Правила общения 8 ч 
3 О трудолюбии 8 ч 
4 Культура внешнего вида 4 ч 
5 Внешкольный этикет 6 ч 
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и ситуации общения (готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения, оценивать события, 

изложенные в текстах разных видов и жанров); 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том 

числе религиозного характера; способность работать с информацией, 

представленной в разном виде и разнообразной форме; 

• овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, 

анализ, обобщение, построение рассуждений); 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и 

культурой 

коллективного труда. 

Предметные результаты: 

• осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России; 

• умение использовать полученные знания в продуктивной и преобразующей 

деятельности; способность к работе с информацией, представленной разными 

средствами; 

• кругозор и культурный опыт школьника, умение воспринимать мир не только 

рационально, но и образно. 

Содержание курса 

Старинный русский быт 

Одежда. Традиционный костюм, обувь крестьян и бояр. Функциональный характер 

одежды в старину. Удобство, свобода в движении. Рубашка, сарафан — у женщин. Роль 

орнамента-оберега (вышивка).Солнце, дерево, вода, конь — источники жизни, символы 

добра и счастья. Особое значение пояса (кушака).Головные уборы девушек и женщин, 

украшения. Рубаха, порты, брюкши, кафтаны, зипуны, тулупы и армяки —у крестьян 

(мужская одежда).Лапти, баретки, онучи, поршни — крестьянская обувь. Расшитые 

золотом кафтаны, сапоги из сафьяна, горлатные шапки —у бояр. Летники, душегреи на 

меху, шубы, крытые парчой, шёлком у боярынь и боярышень. 

Жилище. Русская изба и боярские хоромы. Палаты. Терем. Русская изба (клеть, сени 

— холодное помещение, тёплая изба); хозяйственный двор, постройки (подклет, амбар, 

хлев, погреб, баня). Элементы избы. Особая роль печки. Курная изба. Освещение. 

Крестьянская утварь, мебель, сделанная своими руками. Красный угол. Иконы. Боярские 

палаты. Терема, украшенные резьбой по дереву. Свет ёлки. Крытые галереи для прогулок 

боярынь и боярышень. 

Традиционная русская кухня. Пища. Продукты питания. Хлеб — главный продукт 

питания, «дар Божий». Пословицы и поговорки о хлебе. Мясные и постные кушанья. Щи, 

похлёбки. Овощи. Грибы. Каши. Кисели. Блины («млины» — от глагола «молоть» 

(зерно)). Пироги. Мёд. Пиво. Взвары. Пастелы из ягод и яблок. Варенья. Соленья. 

Семейные праздники. Игры и забавы детей. Семейные обряды. Именины. Быт 

крестьянской и городской семьи. Замкнутая жизнь женщин в городе. Распорядок дня. 

Игры в шахматы, шашки. Слушание сказок (роль сказителя, «бахаря»). Глиняные и 

деревянные игрушки. Катание зимой на санях, запряжённых лошадьми. Девичьи 

посиделки. Катание с ледяных гор. Коньки. Лыжи. Летние забавы: качели; ярмарочные 

карусели. 

Учёба. Школа. Обучение грамоте (мальчиков) и рукоделию (девочек). Письменные 

принадлежности (перница — футляр для гусиных перьев); чернила (изотвара ягод 

черники, кожуры каштана, скорлупы орехов, желудей дуба). Чернильница и песочница. 

Береста и бумага. Школы при церквях и монастырях. Учебные предметы (письмо, чтение, 

счёт, красноречие (дикция)). Учебные книги («Букварь», «Часослов», «Псалтырь»). 

Учитель-мастер. 

Новый русский быт (со времён Петра I) 
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Простой народ и дворяне. Обычаи, привычки. Одежда, быт. Запрещение царскими 

указами носить старинную русскую одежду. «Заморское» (европейское) платье: сюртуки, 

камзолы, панталоны. Принудительное бритьё бород. Петровские ассамблеи. Наряды дам. 

Шёлк, бархат. Кринолины, фижмы. Корсаж. Корсет. Украшения. Сложные высокие 

причёски дам. Атрибуты придворных: лорнеты, веера. Нарядные туфли на высоких 

красных каблуках. Косметика дам XVIII века .Наряды девушек и дам XIX века. Пелерины 

из бархата и меха; лёгкие, летящие платья. Шляпы, перчатки. Причёски с локонами. 

Одежда дворян-мужчин: узкий кафтан, короткие панталоны, шёлковые чулки, туфли с 

бриллиантовыми пряжками. Фраки, жилеты, брюки-панталоны; рубашки с жабо, 

кружевными манжетами; шляпы с бриллиантами; перчатки; цилиндры; трости; карманные 

часы, лорнеты. Одежда купчих, мещанок, крестьянок: широкие сарафаны, яркие юбки, 

рубахи, кофты, шали. Кокошники, платки, «бабьи кички» (особые головные уборы 

замужних женщин). Мужчины и мальчики из крестьянских и мещанских семей носили 

старинные кафтаны, рубахи, порты и сапоги. Русские пословицы и поговорки об одежде. 

Усадьба. Дворянские особняки Дворцы Петербурга. Особняки дворян. Архитектура: 

колонны, купол, фронтон. Вестибюль особняка. Гостиная, диванная, детская, спальня, 

кабинет; столовая; зал для танцев. Интерьер. Анфилада комнат. Бильярдная. Библиотека. 

Зимние сады. Буфетная. Атрибуты и аксессуары барского дома. Парадный зал. Лепнина, 

паркет с инкрустацией. Убранство спален господ. Антресоли; гардеробные. Комнаты для 

прислуги. Камины. Изразцовые печи. Освещение. Светильники из бронзы. Музыкальные 

инструменты. Картинные галереи. Домашний театр. Быт дворянской семьи. Балы и 

праздники. Литературно-музыкальные салоны. Атмосфера дворянского дома. Светский 

этикет. Любовь к искусствам и наукам, которую воспитывали с детства. Обучение 

нескольким иностранным языкам, русской словесности, рисованию, пению, музыке, 

математике, биологии. Танцмейстеры и фехтовальщики. Гувернантки и гувернёры. 

Особая роль православных книг в воспитании детей. Огромное внимание уделялось 

танцам, верховой езде, фехтованию, плаванию. Домашние спектакли, в которых 

принимали участие дети. Повседневная жизнь дворянина в столице и усадьбе. Мода на 

лечение минеральными водами, посещение популярных докторов; прогулки в парках и 

садах (Летний сад в Петербурге). Ледяные горки, катки; катания на санях зимой. 

Деревянные горки, качели, карусели — летом. Демонстрация модных нарядов у дворян. 

Визиты. Переписка. Альбомы со стихами и пожеланиями. Традиционные званые обеды. 

Строгое соблюдение этикета. Балы и праздники. Посещение театров. Праздничные столы. 

Яства. Деликатесы. Детские балы. Маскарады. Домашние театры. Особая роль 

литературно-музыкальных салонов. Хозяйка и хозяин салона. Обсуждение политических 

новостей, произведений искусства. 

Знакомство с деятелями культуры и искусства. Институты благородных девиц. 

Привилегированные учебные заведения. Кадетские корпуса для мальчиков. Юнкерские 

училища: подготовка высших офицерских кадров. Программа обучения включала: Закон 

Божий, русский, французский, немецкий, английский языки, словесность, математику, 

историю, физику, географию, чистописание, артиллерию, тактику, военную топографию, 

а также стрельбу, верховую езду, гимнастику, плавание, фехтование, танцы, музыку, 

пение, строевую подготовку. Учебный театр для воспитанников. Строгий распорядок дня. 

Занятие в классах и в библиотеке училища. Летние военные лагеря. Пансионы и 

гимназии. Изучение в мужских пансионах основ наук, а в женских — обучение танцам, 

музыке, хорошим манерам, иностранным языкам, рукоделию, пению, умению общаться, 

гимнастике. Смольный институт благородных девиц. Девять лет обучения, три ступени по 

три года. Жизнь и обучение в стенах института. Очень строгий распорядок дня. 

Русские народные праздники. Зимушка-зима. Новый год. Рождество. Святки. 

Крещение. Будни и праздники на Руси. Праздники — время отдыха, веселья, радости, 

дружеского общения. Древние праздники, пришедшие к нам от восточных славян, 

связанные с земледелием, народным календарём. Праздники были направлены на 

укрепление здоровья и благополучия людей. Сочетание языческих и христианских 

праздников. Общие и семейные праздники. Обычаи и обряды в проведении праздников. 
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Роль традиций. Канун Нового года. Васильев вечер. Современный новогодний праздник. 

Святки — весёлое время года; песни во славу Христа; колядование; гадание. Ряженье, 

ряженые — древний обычай Святок. Рождественский Сочельник. Рождество Христово. 

Рождественские колядки. Ёлка — символ «райского дерева». Традиционные кушанья: 

кутья, увар (или взвар), кисель, пироги. Крещение Господне (Благовещение). Освещение 

воды. Праздничный крещенский стол. Весна-веснянка. Масленица. Великий пост. Пасха. 

Масленица — весенний праздник проводов зимы. В славянском народном календаре 

Масленица разделяла два главных периода года —зиму и весну. Традиция печь блины (в 

XV веке название было «млины», от глагола «молоть», молоть зерно). Масленица — 

особый народный праздник, существовавший у славян с языческих времён; он был 

приурочен к весеннему равноденствию. Традиции сытной, «богатой» еды на Масленицу. 

Масленичные обряды: поминовение умерших предков; гостевание; развлечения (катание 

на лошадях, катание с ледяных горок, качели, строительство и «взятие» снежных 

городков, устройство балаганов); проводы Масленицы (символическое сжигание чучела 

«зимы»); ряженье, игры. Прощёное воскресенье и Чистый понедельник. Великий пост — 

время строгого воздержания, молитвы, покаяния. Вербное воскресенье. Освящение в 

церкви вербы (верба — символ здоровья, силы, красоты как первое цветущее весеннее 

дерево). Пасха — главный христианский праздник, Воскресение Иисуса Христа. 

Традиции празднования Пасхи на Руси: крашение яиц, изготовление сырной пасхи, 

куличей, раздача верующим просфор и общего хлеба — Гртоса. Пасхальные торжества. 

Крестный ход. Христосование. Красная горка — закликание весны рано утром с вершины 

холма, горки. Лето красное. Егорьев день. Троица. Духов день. Иван Купала. Петров день. 

Ильин день. Егорьев день — 6 мая. Праздник в честь одного из самых почитаемых 

святых, покровителя Москвы и Русского государства Георгия Победоносца (отважный 

воин, покровитель домашних животных и пастухов). «Георгий отмыкает землю», 

«выпускает на свет белый росу», говорили в народе. День начала посевных работ. День 

Святой Троицы («Зелёные Святки»): разделение зимы и лета. Духов день — именины 

Земли, поилицы и кормилицы. Украшение православных храмов свежей летней зеленью, 

ветками берёзы, лентами. Отмечается на 49-й день после Пасхи. Хороводы, гулянье 

вокруг берёзки. Троицкие гадания девушек (бросание венков в реку). Завивание берёзки. 

Кумление девушек. Иван Купала — главный летний праздник народного календаря. День 

летнего солнцестояния. Собирание целебных трав, очищение огнём и водой. Иван-да-

марья — праздничный цветок Купалы. Возжигание костров в купальскую ночь. 

Отмечается 7 июля. День Петра и Павла — 12 июля. Праздник в честь святых апостолов, 

учеников Христа (его называют ещё Петры и Павлы, Петровки). В народе говорили: 

«Пётр, Павел час убавил», «Илья-пророк два часа уволок». Считают, что святой апостол 

Пётр хранит ключи от Царства Небесного. Петру в народе поклонялись как покровителю 

засеянных полей и рыболовства. До Петрова дня крестьяне обязательно соблюдали пост. 

Сам праздник отмечался радостно: гуляли, пировали, качались на качелях. Петров день 

открывал вторую половину лета: «Как придёт Петро, так и будет тепло». С этого дня 

разрешалось собирать землянику и другие лесные ягоды. После Петрова дня 

заканчивались девичьи гуляния. 

Ильин день отмечается 2 августа. Он разграничивает лето и осень: «На Илью до 

обеда — лето, после обеда — осень», «С Ильина дня на деревьях лист желтеет», «С 

Ильина дня ночь длинна», «Муха до Ильина дня кусается, а после — запасается». У 

древних славян громом, молнией и дождём распоряжался бог Перун — громовержец, 

главный бог. В народном сознании соединились святой Илия и Перун — Илья- 

громовержец. Его очень почитали на Руси, надеялись на его защиту от засухи, считали 

могучим, огненным; он бывали сердитым, наказывал виновных, но был справедливым, 

покровителем урожая. В деревнях начиналась жатва, уборка хлебов. В Ильин день в 

крестьянские семьи вновь приходило благополучие, пополнялись запасы хлеба, зерна. 

Илью называли воеводой небесных сил. Илья-пророк — громобой. Чтобы задобрить 

Илью-пророка, люди в этот день не работали, боялись, что «гром убьёт», если работать в 

праздник. После Ильина дня запрещалось купаться в реках и озёрах, вода становилась 
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очень холодной: «Олень в воду лапу окунул». Часто к Ильину дню на крестьянских 

столах появлялся первый пирог из муки нового урожая. Осень золотая. Спасы. Успение. 

Покров. 

Три Спаса: Медовый, Яблочный, Ореховый (14, 19 и 29 августа). Подготовка к 

зимним сельскохозяйственным работам, заготовка ягод, грибов, орехов, яблок, мёда 

впрок. Христианские легенды о Спасах (Спас на воде; Преображение; день 

Нерукотворного образа). Успение Богородицы (Первые Осенины — 28 августа). 

Спожинки - окончание жатвы. Покров Богородицы (14 октября) — первый снег на Руси. 

Разделение осени и зимы. Девичьи гадания. Окончание работ по найму. Начало зимних 

посиделок. 

Русские народные промыслы. Керамика Гжели. Гжель — название живописного 

подмосковного района, в 60 км от Москвы. Гжель — основной центр русской керамики. 

Продукция Гжели известна во всём мире. Это произведения народного искусства и 

художества. Каждое изделие мастера расписывают только вручную. Стиль гжели: синие и 

голубые узоры и цветы на белом фоне. Продукция Гжели — это вазы, статуэтки, 

кувшины, кружки, чайные сервизы, тарелки, игрушки, лампы. Всё украшено 

стилизованным орнаментом. Изящество и тонкость раскраски, безупречный вкус 

мастеров-художников. Хохлома и Жостово. Хохлома — художественный народный 

промысел в городе Семёнове Нижегородской области. Деревянная расписная посуда — 

«золотая хохлома»: сочетание чёрного, золотого, зелёного, ярко-алого цветов. 

Растительный орнамент: листья, травы, ягоды земляники, рябины; ложки, ковши, вазы, 

наборы для мёда, кваса. Яркие, сочные сочетания красок. Работы мастеров Хохломы 

многократно получали дипломы I степени на международных и всероссийских выставках. 

Село Жостово находится недалеко от Москвы: народный промысел - расписные 

металлические подносы. 

Чёрный, зелёный лаковый фон, яркие, пышные цветы - садовые и полевые; букеты, венки, 

гирлянды, натюрморты. Огромная популярность декоративной росписи жостовских 

подносов во всём мире. 

Павловопосадские шали. Народный промысел в Павловском Посаде под Москвой. 

Производство набивных платков и шалей зародилось в начале XIX века, фабрика была 

основана в 1812 году крестьянином Семёном Лабзиным совместное его компаньоном 

купцом Василием Грязновым. 

Чёрные, белые, бордовые, синие, зелёные шали, на которых «цветут» яркие цветы, 

сплетаются узоры трав, листьев — букеты, венки, россыпи цветов. Павловопосадские 

шали из чистой шерсти известны во всём мире. Вятская и богородская игрушка. Вятскую 

игрушку называют ещё дымковской (по названию села Дымково близ города Кирова 

(Вятка)). Здесь мастерицы издавна лепили глиняные игрушки — свистульки. Их 

продавали на праздниках проводов зимы. Сам праздник назывался Свистунья. Забавные 

звери, сказочные образы (медведи, кони, олени, птицы) представлены в необычных 

ситуациях, они смешно одеты и ярко раскрашены. Вятские матрёшки. Бытовой жанр: 

всадники, дамы, кавалеры, няньки, барыни, дети в колясках; игрушки и скульптуры 

малых форм. Белый фон глины в сочетании с красным, зелёным, жёлтым, синим, с 

сусальным золотом. Игрушки создают радостное настроение. 

Богородская деревянная игрушка как промысел известна с XVII века: окрестность 

Сергиева Посада (Загорск), село Богородское. Забавные фигурки нарядных барынь, гусар, 

солдат; игрушки с движениями: «Кузнецы», «Пильщики», «Крестьянин, играющий на 

свирели», «Тройка», «Журавли», «Медведь-музыкант», «Медведь-лакомка». Богородская 

игрушка и скульптура известны за рубежом. Мастера-резчики не раз удостаивались 

золотых и серебряных медалей, дипломов I степени на всероссийских и международных 

выставках. 

Русские народные игры. Роль игр в жизни детей: познание мира, сохранение 

отголосков старины, отражение обрядов взрослых людей в детских играх. Игры для 

мальчиков и для девочек. Командные игры. Горелки. Прятки. Жмурки. Гуси-лебеди. 

Костромушка. Бояре. Каравай. Колечки. Салки. Море волнуется. Лапта. Игры с 
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пасхальными яйцами. Старинные русские игры, известные детям и сейчас. Песни для 

детей (колыбельные, потешки, пестушки). Песни создавались специально для маленьких 

детей: их пели мамы, бабушки, няни. Они известны и любимы детьми и сейчас. Загадки, 

пословицы, поговорки, считалки развивали детей, знакомили с народной мудростью. 

Народные танцы. Хороводы. Игры-хороводы. Пляски парные. Переплясы. Кадрили. 

Русские хороводы, пришедшие из глубокой древности: творческая сила народной 

поэзии, самобытность вековых созданий. Слияние в хороводе танца, игры и песни: «Они 

неразлучны, как крылья у птицы», — говорят в народе. В хороводе проявляется чувство 

единения, дружбы. Звучат темы труда, красоты природы, любви. Пляски — наиболее 

распространённый жанр народного танца. Народная поговорка «Ногам работа — душе 

праздник». Виды пляски: одиночная, парная, перепляс, массовый пляс. Пляски «Заинька», 

«Метелица». Кадриль. Придя из светских салонов, кадриль распространилась в народе в 

начале XIX века. Она сопровождается игрой на гармони, балалайке, баяне. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юный художник» 

Духовно-нравственное направление 

Составлена на основе программы Коротеева Е.И. «Смотрю на мир глазами 

художника» Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование/Под ред. Горского В.А./ М.: Просвещение, 2011 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: 

• эстетическое отношение к красоте окружающего мира; 

• чувство радости от результатов индивидуальной и коллектив ной деятельности; 

творческие задачи: умение осознанно использовать образно-выразительные 

средства для решения творческой задачи; 

• стремление к творческой самореализации средствами художественной 

деятельности 

Метапредметные результаты: 

• умение контактировать со сверстниками в творческой деятельности; 

•  умение систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• умение формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• умение обосновывать целевые ориентиры, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов; 

• умение выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

• умение объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• умение выделять явление из общего ряда других явлений; 

 
Тематическое планирование 

№ Тема 
Количество 

часов 
 

1,1 дополнительный класс - 33 часа, 2,3,4 класс - 35 часов 
 

1 Старинный русский быт (8 ч) 10 ч 
2 Новый русский быт (со времён Петра I) 8 ч 
3 Русские народные праздники 8 ч 
4 Русские народные промыслы 5 ч 
5 Русские народные игры 2 ч 
6 Народные песни, загадки, пословицы 1 ч 

7 Народные танцы 1 ч 
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• умение строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

• умение строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

Предметные результаты: 

• умение уважать и ценить искусство и художествено -творческую деятельность 

человека; 

• умение понимать образную сущность искусства; 

• умение сочувствовать событиям и персонажам, воспроизведенным в 

произведениях пластических искусств, их чувствам и идеям; эмоционально - 

ценностному отношению к природе, человеку и обществу и его передачи 

средствами художественного языка; 

• умение выражать свои чувства, мысли, идеи и мнения средствами 

художественного языка; 

• умение воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового 

искусства; 

• умение создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

• умение создавать графическими и живописными средствами выразительные 

образы природы, человека, животного. 

Содержание курса, 1 класс 

Живопись. 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. 

Графика. Знакомство с выразительными средствами этого вида станкового 

искусства. Выразительность линии, которую можно получить путём разного нажима на 

графический материал. Первичные представления о контрасте. Содержание курса тёмного 

и светлого пятен, о вариантах создания тонового пятна в графике; ознакомление с 

вариантами работы цветными карандашами и фломастерами. Практическая работа: 

изображение трав, деревьев, веток, объектов природы и быта, насекомых, тканей. 

Скульптура. 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. 

Аппликация. 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:

 изучени

е 

выразительности готовых цветовых эталонов; работа с засушенными цветами, листьями, 

травами (создание простых композиций). 

Бумажная пластика. Трансформация плоского листа бумаги, освоение его 

возможностей: скручивание, сгибание, складывание гармошкой, надрезание, склеивание 
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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. 

Работа с природными материалами. 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. 

 

Содержание курса, 1дополнительный класс 

Живопись. 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. 

Графика. Знакомство с выразительными средствами этого вида станкового 

искусства. Выразительность линии, которую можно получить путём разного нажима на 

графический материал. Первичные представления о контрасте. Содержание курса тёмного 

и светлого пятен, о вариантах создания тонового пятна в графике; ознакомление с 

вариантами работы цветными карандашами и фломастерами. Практическая работа: 

изображение трав, деревьев, веток, объектов природы и быта, насекомых, тканей. 

Скульптура. 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. 

Аппликация. 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:

 изучени

е 

выразительности готовых цветовых эталонов; работа с засушенными цветами, листьями, 

 
Тематическое планирование 

№ Тема 
Количество 

часов 
 

1 класс - 33 часа 
 

1 Живопись 9 ч 

2 Графика 8 ч 
3 Скульптура 4 ч 
4 Аппликация 4 ч 
5 Бумажная пластика 3 ч 
6 Работа с природными материалами 3 ч 

7 Организация и обсуждение выставки детских работ 2 ч 
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травами (создание простых композиций). 

Бумажная пластика. 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. 

Работа с природными материалами. 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. 

 

Содержание курса, 2 класс 

Живопись. Углубление знаний об основных и о составных цветах, о тёплых и 

холодных, о контрасте тёплых и холодных цветов. Расширение опыта получения 

эмоционального изменения цвета путём насыщения его ахроматической шкалой 

(насыщение цвета белой и чёрной краской). Осваивается способ насыщения цвета серой 

краской, и дети знакомятся с эмоциональной выразительностью глухих цветов. 

Практическая работа: изображение пейзажей, выразительных объектов природы, цветов, 

камней, сказочных персонажей. 

Г рафика. Продолжение освоения выразительности графической неразомкнутой 

линии, развитие динамики руки (проведение пластичных, свободных линий). Расширение 

представлений о контрасте толстой и тонкой линий. Продолжение освоения разного 

нажима на мягкий графический материал (карандаш) с целью получения тонового пятна. 

Кроме этого, знакомство с другими графическими материалами — углём, сангиной, 

мелом и со спецификой работы с ними в различных сочетаниях. Знакомство с техникой 

рисования цветными карандашами. Закрепление представлений о значении ритма, 

контраста тёмного и светлого пятен в создании графического образа. Практическая 

работа: изображение животных и птиц, портрета человека, предметов быта. 

Скульптура. Развитие навыка использования основных приёмов работы 

(защипление, заминание, вдавливание и т.д.) со скульптурными материалами — глиной и 

пластилином. Работа с пластикой плоской формы (изображение листьев), изучение 

приёмов передачи в объёмной форме фактуры. Практическая работа: лепка листьев, 

объёмных форм (ваз), сказочных персонажей 

Аппликация. Развитие навыка использования техники обрывной аппликации, навыка 

работы с ножницами и получения симметричных форм. Особое внимание уделяется 

работе с готовыми цветовыми эталонами двух или трёх цветовых гамм. Практическая 

работа: изображение пейзажей, архитектурных сооружений, овощей, фруктов. 

Бумажная пластика. Знакомство с выразительностью силуэтного вырезания формы, 

 
Тематическое планирование 

№ Тема 
Количество 

часов 
 

1 дополнительный класс - 33 часа 
 

1 Живопись 9 ч 

2 Графика 8 ч 
3 Скульптура 4 ч 
4 Аппликация 4 ч 
5 Бумажная пластика 3 ч 
6 Работа с природными материалами 3 ч 

7 Организация и обсуждение выставки детских работ 2 ч 
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при котором в создании художественного образа участвует как вырезанный белый силуэт, 

так и образовавшаяся после вырезания дырка. Углубление представлений о получении 

объёма с помощью мятой бумаги. Практическая работа: изображение природных 

объектов (деревьев, кустов), отдельных фигурок 

Работа с природными материалами. Разнообразие природных материалов 

расширяется введением в работу скорлупок грецких орехов, молодых побегов, шишек, 

косточек, семян и т.д. Практическая работа: изображение домиков в лесу, флота с 

парусами, уголков природы и других сюжетов (по выбору детей). 

 

Содержание курса, 3 класс 

Живопись. Знания учащихся расширяются получением информации о 

существовании дополнительных цветов. Зелёный, фиолетовый и оранжевые цвета, до 

этого времени известные детям как составные, теперь раскрываются и как 

дополнительные, поскольку дополняют, усиливают звучание своих пар. Знакомство с 

живописным приёмом подмалёвок, накопление навыков насыщения цвета тёплыми и 

холодными цветами, а также ахроматическим рядом. Практическая работа: изображение с 

натуры объектов природы — цветов, веток, фантастических фигурок. 

Г рафика. Расширение знаний о выразительности языка графики и об использовании 

графических техник. Знакомство с техниками печати на картоне и печати «сухой кистью». 

Получение графических структур, работа штрихом, создание образов при одновременном 

использовании двух и более выразительных средств (например, толстой и тонкой линий, 

ритма пятна; ритма элемента и контраста тёмного и светлого пятен и т.д.). Знакомство с 

воздушной перспективой при изображении пейзажей с двумя-тремя планами. 

Практическая работа: изображение рыб, насекомых, животных, обуви, сказочных 

персонажей, фактуры тканей. 

Скульптура. Активное закрепление навыков работы с мягкими скульптурными 

материалами. Ведение работы от общей большой массы без долепливания отдельных 

частей. Изображение лежащих фигурок животных, сидящей фигуры человека. Освоение 

приёмов декоративного украшения плоской формы элементами объёмных масс, приёмов 

продавливания карандашом, передачи фактуры (создание следов с помощью 

инструментов). Практическая работа: лепка лежащих животных, сидящей фигуры 

человека, декоративных украшений 

Аппликация. Продолжение освоения обрывной и вырезанной аппликаций. 

Выполнение работ на создание образа с помощью ритма, на передачу воздушной 

перспективы. Дополнительным приёмом является использование в аппликации 

фломастеров. Практическая работа: изображение натюрмортов, коллажей, пейзажей 

Бумажная пластика. Закрепление навыков работы с белой бумагой, 

совершенствование 

приёмов сминания, закручивания, надрезания. Работа над объёмной, но выполненной на 

плоскости из белой бумаги пластической композицией, в которой используются 

различные приёмы сминания бумаги. Практическая работа: создание пейзажей, парков, 

скверов, игровых площадок (коллективные работы). 

Работа с природными материалами. Особенностью работы с природными 

 
Тематическое планирование 

№ Тема 
Количество 

часов 
 

2 класс - 35 часов 
 

1 Живопись 11 ч 
2 Графика 10 ч 
3 Скульптура 3 ч 
4 Аппликация 4 ч 
5 Бумажная пластика 3 ч 
6 Работа с природными материалами 2 ч 

7 Организация и обсуждение выставки детских работ 2 ч 
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материалами является использование более крупных природных форм. Например, при 

выборе камней отдаётся предпочтение большему их размеру, а также попытке найти в их 

форме образ животного или человека с дальнейшей дорисовкой найденного образа 

гуашью. Кроме этого, учащимся предлагается разрисовка камней как в живописной 

манере, так и в декоративной. Практическая работа: декоративная роспись камней; 

нахождение в камнях образа с последующей дорисовкой. 

 

Содержание курса, 4 класс 

Живопись. Развитие у детей цветовосприятия через выполнение ряда заданий на уже 

знакомые приёмы работы с цветовым пятном. Закрепление навыков получения цветового 

пятна разной степени эмоциональной выразительности, освоение цветовых контрастов. 

Один из основных моментов — освоение детьми знаний о тёмном пятне как пятне 

цветном. В связи с этим выполнение задания на изображение цветных теней. 

Практическая работа: изображение сюжетных композиций, пейзажей, натюрмортов, 

природных объектов, сказочных персонажей. 

Графика. Закрепление знаний о языке выразительности графики, использование 

знакомых приёмов работы, выполнение творческих заданий на передачу перспективы, 

выразительности тоновых пятен, их контраста. Освоение новых графических материалов 

(уголь, сангина, мел в различных их сочетаниях). Работа с цветными карандашами, 

решение образных задач на передачу игры света. Закрепление способов работы в 

печатных техниках. Новая учебная задача — рисование без отрыва от плоскости листа 

гелевой ручкой: от начала и до конца изображения (цветов, пейзажей, деревьев, веток и 

т.д.) рука не отрывается от поверхности листа. Практическая работа: изображение цветов, 

растений, деревьев, пейзажей, натюрмортов, портретов. 

Скульптура. Новые знания и навыки — работа над рельефом. Подготовительный 

этап по освоению рельефа: продавливание карандашом пространства пластилиновой 

плиты около изображения, т. е. получение двух уров- ней в изображении. Выполнение 

творческого задания на поиск образа в мятом куске мягкого материала (пластилина, 

глины) с последующей доработкой образа. Практическая работа: нахождение образа в 

общей пластической массе. Работа над рельефом. 

Аппликация. Знакомство школьников с новыми материалами, используемыми в 

аппликации, например, с шерстяными нитками, которыми создаётся не только контур 

будущего изображения, но и само цветовое пятно. Знакомство с новым приёмом 

использования не только самой вырезанной формы, но и дырки, полученной от вырезания 

основной фигуры. Соединение на плоскости цветового пятна и его дырки позволит 

получить новые художественные образы. Новым материалом аппликации могут стать 

засушенные листья, из которых можно создать осенний пейзаж. Практическая работа: 

изображение пейзажей, предметов быта, фантастических животных и растений из 

засушенных листьев. 

Бумажная пластика. Закрепление навыков работы с белой бумагой, 

совершенствование приёмов сминания, закручивания, надрезания бумаги. Работа над 

объёмной, но выполненной на плоскости из белой бумаги пластической композицией, в 

которой используются различные приёмы сминания бумаги. Практическая работа: 

 
Тематическое планирование 

№ Тема 
Количество 

часов 
 

3 класс - 35 часов 
 

1 Живопись 11 ч 
2 Графика 10 ч 
3 Скульптура 4 ч 
4 Аппликация 4 ч 
5 Бумажная пластика 2 ч 
6 Работа с природными материалами 1 ч 

7 Организация и обсуждение выставки детских работ 2 ч 
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создание образов танцующих фигур, фигур в движении. 

Работа с природными материалами. Новые творческие задачи в работе с природным 

материалом — выполнение тематических заданий. Известными материалами учащиеся 

выполнят композиции на заданные темы на привычном куске картона или в картонной 

крышке, а также в маленькой металлической (пластмассовой) крышке от конфет или 

кофе. Значительное ограничение пространства обусловит более мелкую работу, 

способствующую развитию более сложной моторики пальцев. Практическая работа: 

оформление уголков природы с включением небольшого пространства воды, различных 

построек. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «В гостях у сказки» 

Духовно-нравственное направление 

Составлена на основе программы Ефросининой Л.А..«В мире книг»//Сборник 

программ внеурочной деятельности: 1-4 классы/ Под ред. Виноградовой Н.Ф./ - М.: 

Вентана-Граф, 2011 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: 
• осознание значимости чтения для личного развития; 

• потребность в систематическом чтении; 

• умение использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); 

• умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

• умение пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

• умение работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

• умение самостоятельно работать с новым произведением; 

• умение работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, 

литературных играх; 

• умение определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Познавательные УУД: 

• умение прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из 

аппарата книги; 
• умение отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 
• умение ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным 

фондом); 

• умение составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

• умение пользоваться словарями, справочниками, 

энциклопедиями. Коммуникативные УУД: 

• умение участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

• умение оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою 

 
Тематическое планирование 

№ Тема Количество 
часов  

4 класс - 35 часов 
 

1 Живопись 12 ч 
2 Графика 11 ч 
3 Скульптура 4 ч 
4 Аппликация 4 ч 
5 Бумажная пластика 1 ч 
6 Работа с природными материалами 1 ч 

7 Организация и обсуждение выставки детских работ 2 ч 
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этическую позицию; 

• умение высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

• умение участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

• умение соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д. 

Содержание курса, 1 класс 

Здравствуй, книга. Учебная книга. Элементы структуры учебной книги (обложка, 

титульный лист, оглавление). Аппарат ориентировки. Правила пользования книгой. Игра 

«Что в твоём рюкзаке живёт?». Книга-произведение (большеформатная, в типовом 

оформлении). Обложка книги: информация о книге (название книги), иллюстрация 

(определение темы и жанра). Классификация книг по темам и жанрам (работа в группах). 

Домашняя библиотека, классная библиотека, школьная библиотека. Правила поведения в 

библиотеке. 

Книги о Родине и родной природе. Книги о Родине и родной природе детских 

писателей (книга-произведение и книга-сборник). Структура книги, справочный аппарат 

книги. Читальный зал: культура самостоятельной работы с выбранной книгой 

(рассматривание, чтение или слушание). 

Писатели детям. Книги детских писателей-классиков (А. Барто, К. Чуковский, С. 

Маршак, Я. Аким, Л. Пантелеев). Детские книги с рассказами современных писателей (М. 

Пляцковский, С. Георгиев, М. Дружинина, С. Степанов и др.). Выставка книг детских 

писателей. Слушание и рассматривание одной из детских книг. Художники-

иллюстраторы детских книг. Инсценирование картин-эпизодов из выбранной книги. 

Народная мудрость. Книги-сборники. Книги-сборники малых жанров фольклора. 

Особенности детских книг с фольклорными произведениями для детей (оформление, 

тексты). Игры «Посчитайся», «Отгадай загадку». Творческая работа «Сочини загадку». 

По страницам книг В. Сутеева. Книги В. Сутеева (книги-сборники, книги- 

произведения). Структура книги-сборника. В. Сутеев — автор и художник- оформитель. 

Игра «По страницам сказок В. Сутеева». Библиографическая справка (информация) об 

авторе в структуре книги-сборника. Самостоятельная поисковая работа в группах. 

Сказки народов мира. Книги-сборники «Русские народные сказки». Книги- 

произведения. Сказки народов России и народов мира. Оформление выставки книг. 

Подготовка проведения конкурса «Герои народных сказок», инсценирование. Домики- 

сказки (коллективная проектная деятельность). 

Книги русских писателей-сказочников. Сборник сказочных историй АН. Толстого 

«Приключения Буратино». Слушание и чтение историй из книги А.Н. Толстого 

«Приключения Буратино». Инсценирование отдельных историй. Творческая работа 

«Встреча с Буратино» (работа в группах). 

Детские писатели. Книги С. Маршака для детей. Сказки, стихотворения, загадки. К. 

Чуковский детям: книги-произведения, книги-сборники. Книги Е. Чарушина для детей. 

Герои книг Е. Чарушина. Книги-сборники произведений современных детских писателей. 

Детские журналы «Мурзилка», «Понимашка». Произведения детских писателей на 

страницах журналов. 

Сказки зарубежных писателей. Книги сказок Ш. Перро. Книга-произведение. Книга 

Ш. Перро «Красная шапочка» в разных изданиях. Автор, переводчик, оформитель. 

Справочный аппарат книги. Книга Дж. Харриса «Сказки дядюшки Римуса». Книга- 

сборник историй. Герои книги. Слушание и чтение отдельных историй. Инсценирование 

отдельных картин-эпизодов из выбранной книги. 

Книги-сборники стихотворений для детей. Стихотворения о детях и для детей. 

Книги-сборники А. Барто, В. Берестова, С.Михалкова.Поиск нужного произведения в 

книге-сборнике по содержанию. Игра «Кто быстрее найдёт произведение в книге?». 

Конкурс «Слушаем и читаем стихи детских поэтов». Литературная игра «Послушай и 

назови». 

Дети — герои книг. Дети — герои сказок. Русские народные сказки: «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка», «Терёшечка»; сказка А.Н. Толстого «Приключения 



471 

 

Буратино», Ш. Перро «Красная шапочка». Парад героев сказок. Дети — герои рассказов 

(В. Осеева «Мушка», Е. Пермяк «Первая рыбка», В. Осеева «Совесть», Н. Носов 

«Мишкина каша», В. Драгунский «Денискины рассказы»). Игра «Диалоги героев». Дети 

— герои стихотворений (А. Барто «В школу», С. Михалков «Фома», Е. Благинина 

«Тюлюлюй», Я. Аким «Жадина»). Конкурс юмористических стихов. 

Книги о животных. Книги-сборники о животных. Н. Некрасов «Дедушка Мазай и 

зайцы»: слушание, рассматривание. Обсуждение произведения и главного героя — 

дедушки Мазая. Книга В. Чаплиной «Питомцы зоопарка» и книга-сборник И. 

Акимушкина «Жизнь животных» (работа в группах). Час читателя: самостоятельное 

чтение произведений о животных из детских журналов. Работа в группах. Творческая 

работа: сочинение рассказа «Мой маленький друг». 

 

Содержание курса, 1 дополнительный класс Здравствуй, книга. 

Учебная книга. Элементы структуры учебной книги (обложка, титульный лист, 

оглавление). Аппарат ориентировки. Правила пользования книгой. Игра «Что в твоём 

рюкзаке живёт?». Книга-произведение (большеформатная, в типовом оформлении). 

Обложка книги: информация о книге (название книги), иллюстрация (определение темы и 

жанра). Классификация книг по темам и жанрам (работа в группах). Домашняя 

библиотека, классная библиотека, школьная библиотека. Правила поведения в 

библиотеке. 

Книги о Родине и родной природе. Книги о Родине и родной природе детских 

писателей (книга-произведение и книга-сборник). Структура книги, справочный аппарат 

книги. Читальный зал: культура самостоятельной работы с выбранной книгой 

(рассматривание, чтение или слушание). 

Писатели детям. Книги детских писателей-классиков (А. Барто, К. Чуковский, С. 

Маршак, Я. Аким, Л. Пантелеев). Детские книги с рассказами современных писателей (М. 

Пляцковский, С. Георгиев, М. Дружинина, С. Степанов и др.).Выставка книг детских 

писателей. Слушание и рассматривание одной из детских книг. Художники-

иллюстраторы детских книг. Инсценирование картин-эпизодов из выбранной книги. 

Народная мудрость. Книги-сборники. Книги-сборники малых жанров фольклора. 

Особенности детских книг с фольклорными произведениями для детей (оформление, 

тексты). Игры «Посчитайся», «Отгадай загадку». Творческая работа «Сочини загадку».  

По страницам книг В. Сутеева. Книги В. Сутеева (книги-сборники, книги- 

произведения). Структура книги-сборника. В. Сутеев — автор и художник-оформитель. 

Игра «По страницам сказок В. Сутеева». Библиографическая справка (информация) об 

авторе в структуре книги-сборника. Самостоятельная поисковая работа в группах. 

Сказки народов мира. Книги-сборники «Русские народные сказки». Книги- 

произведения. Сказки народов России и народов мира. Оформление выставки книг. 

Подготовка проведения конкурса «Герои народных сказок», инсценирование. Домики-

 
Тематическое планирование 

№ Тема Количество 
часов  

1 класс-33 часа 
 

1 Здравствуй, книга 3 ч 
2 Книги о Родине и родной природе 2 ч 
3 Писатели детям 3 ч 
4 Народная мудрость. Книги-сборники 2 ч 
5 По страницам книг В. Сутеева 3 ч 
6 Сказки народов мира 3 ч 
7 Книги русских писателей-сказочников 3 ч 
8 Детские писатели 3 ч 
9 Сказки зарубежных писателей 3 ч 
10 Книги-сборники стихотворений для детей 2 ч 
11 Дети — герои книг 3 ч 

12 Книги о животных 4 ч 
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сказки (коллективная проектная деятельность). 

Книги русских писателей-сказочников. Сборник сказочных историй АН. Толстого 

«Приключения Буратино». Слушание и чтение историй из книги А.Н. Толстого 

«Приключения Буратино». Инсценирование отдельных историй. Творческая работа 

«Встреча с Буратино» (работа в группах). 

Детские писатели. Книги С. Маршака для детей. Сказки, стихотворения, загадки. К. 

Чуковский детям: книги-произведения, книги-сборники. Книги Е. Чарушина для детей. 

Герои книг Е. Чарушина. Книги-сборники произведений современных детских писателей. 

Детские журналы «Мурзилка», «Понимашка». Произведения детских писателей на 

страницах журналов. 

Сказки зарубежных писателей. Книги сказок Ш. Перро. Книга-произведение. Книга 

Ш. Перро «Красная шапочка» в разных изданиях. Автор, переводчик, оформитель. 

Справочный аппарат книги. Книга Дж. Харриса «Сказки дядюшки Римуса». Книга- 

сборник историй. Герои книги. Слушание и чтение отдельных историй. Инсценирование 

отдельных картин-эпизодов из выбранной книги. 

Книги-сборники стихотворений для детей. Стихотворения о детях и для детей. 

Книги-сборники А. Барто, В. Берестова, С.Михалкова. Поиск нужного произведения в 

книге-сборнике по содержанию. Игра «Кто быстрее найдёт произведение в книге?». 

Конкурс «Слушаем и читаем стихи детских поэтов». Литературная игра «Послушай и 

назови». 

Дети — герои книг. Дети — герои сказок. Русские народные сказки: «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка», «Терёшечка»; сказка А.Н. Толстого «Приключения 

Буратино», Ш. Перро «Красная шапочка». Парад героев сказок Дети — герои рассказов 

(В. Осеева «Мушка», Е. Пермяк «Первая рыбка», В. Осеева «Совесть», Н. Носов 

«Мишкина каша», В. Драгунский «Денискины рассказы»). Игра «Диалоги героев». Дети 

— герои стихотворений (А. Барто «В школу», С. Михалков «Фома», Е. Благинина 

«Тюлюлюй», Я. Аким «Жадина»). Конкурс юмористических стихов. 

Книги о животных. Книги-сборники о животных. Н. Некрасов «Дедушка Мазай и 

зайцы»: слушание, рассматривание. Обсуждение произведения и главного героя — 

дедушки Мазая. Книга В. Чаплиной «Питомцы зоопарка» и книга-сборник И. 

Акимушкина «Жизнь животных» (работа в группах). Час читателя: самостоятельное 

чтение произведений о животных из детских журналов. Работа в группах. Творческая 

работа: сочинение рассказа «Мой маленький друг». 

 

 

Содержание курса, 2 класс 

Книга, здравствуй. Роль книги в жизни человека. Учебная книга и её справочный 

аппарат. Конкурс «Пословицы о книге и учении». Оформление рукописной книги. 

Художественные книги. Художники-оформители. Иллюстрации в книге и их роль. 

 
Тематическое планирование 

№ Тема Количество 
часов  

Дополнительный класс -33 часа 
 

 

1 Здравствуй, книга 3 ч 
2 Книги о Родине и родной природе 2 ч 
3 Писатели детям 3 ч 
4 Народная мудрость. Книги-сборники 2 ч 
5 По страницам книг В. Сутеева 3 ч 
6 Сказки народов мира 3 ч 
7 Книги русских писателей-сказочников 3 ч 
8 Детские писатели 3 ч 
9 Сказки зарубежных писателей 3 ч 
10 Книги-сборники стихотворений для детей 2 ч 
11 Дети — герои книг 3 ч 

12 Книги о животных 4 ч 
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Правила работы с книгой. Читальный зал: самостоятельное чтение выбранной книги. 

Книгочей — любитель чтения. Библиотека. Библиотечный формуляр. Поиск книги 

по каталогам. Алфавитный каталог. Назначение библиотечного каталога. Работа с 

каталожной карточкой. Викторина «Что вы знаете о книге?». Игра «Я — библиотекарь». 

Книги о твоих ровесниках. Библиотечный урок «Дети — герои детских книг». 

Выставка книг. Книги-сборники В. Осеевой, Е. Пермяка, В. Драгунского, Н. Носова и 

других детских писателей. Читальный зал. Чтение и рассматривание книги В. 

Железникова «Таня и Юсник» или В. Крапивина «Брат, которому семь лет». Конкурс-

кроссворд «Имена героев детских книг». Презентация книг о детях-ровесниках (устные 

отзывы). Читальный зал. Чтение произведений о детях на страницах детских газет и 

журналов. Детские журналы (электронная версия). Библиотечные плакаты «Герои- 

ровесники» (работа в группах). Живой журнал «Парад героев-сверстников» 

(инсценирование отдельных эпизодов из рассказов о детях). 

Крупицы народной мудрости. Книги-сборники. Книги-сборники малых жанров 

фольклора. Пословицы. Темы пословиц. Путешествие по тропинкам фольклора. Загадки. 

Темы загадок. Игра «Отгадай загадку». Скороговорки. Конкурс «Чистоговорщики». 

Проект «Живой цветок народной мудрости» (работа в группах). 

Писатели-сказочники. Выставка книг с литературными сказками. Обзор выставки. 

Книги писателей-сказочников. Поиск книги в открытом библиотечном фонде. Чтение 

выбранной книги. Герои сказок. Викторина. Творческая работа «Лукошко сказок» 

(проектная деятельность). 

Книги о детях. Книги-сборники о детях и для детей (В. Осеева, Н. Носов, С. 

Михалков и др.). Книги о животных (В. Бианки, Э. Шим, Г. Скребицкий, Н. Сладков и 

др.). Книги-сборники стихотворений для детей (Я. Аким, С. Маршак, С. Михалков, А. 

Барто). 

Старые добрые сказки. Книги сказок народов мира. Сборники сказок. Выставка. 

Переводчики, пересказчики и обработчики сказок народов других стран. Справочный 

аппарат книги-сборника. Каталожная карточка. Сказки народов мира с «бродячими» 

сюжетами (русская народная сказка «Снегурочка», японская народная сказка «Журушка» 

и др.). Поисковая работа. Читальный зал: народные сказки на страницах детских 

журналов. 

Книги о тех, кто подарил нам жизнь. Книги о семье, маме, детях. Выставка книг о 

тех, кто защищал свою Родину. Жанры произведений о семье: стихотворения, пословицы, 

сказки, рассказы, колыбельные песни. Рукописная книга. Литературная игра «По 

страницам учебника»: чтение произведений о семье по учебнику или наизусть. Мини - 

проекты (работа в группах): «Они писали о семье», «Рассказы о семье», «Пословицы о 

семье», «Стихотворения о семье». Рукописная книга «Семья». 

Защитникам Отечества посвящается. Книги о защитниках Отечества. Былины и 

сказы о защитниках Отечества. Выставка книг детских писателей о защитниках 

Отечества. Библиотечный урок: встреча с участниками или героями Великой 

Отечественной войны, которые живут рядом. Работа с книгой А. Гайдара «Сказка о 

Военной тайне, Мальчише-Кибальчише и о его твёрдом слове»: чтение, рассматривание. 

Рукописная книга «Защитники Отечества в твоей семье»: фотографии, письма, 

воспоминания, рисунки. 

По страницам любимых книг. Книги разных жанров, тем, типов и авторской 

принадлежности. Библиотечный урок: книги-сборники по авторам, жанрам, темам. 

Проектная деятельность: презентация любимых книг (по оформлению, содержанию и 

поступкам героев). Коллективная творческая работа: комиксы и весёлые истории. 

Оформление еженедельника «Летнее чтение» или «Дневник читателя». 
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Содержание курса, 3 класс 

История книги. Библиотеки. 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. Волшебные сказки (народные 

и литературные): книга-сборник «Сказки А.С. Пушкина» и сборник народных сказок «На 

острове Буяне». 

Сравнение сказок с загадками: русская народная сказка «Дочь-семилетка», братья 

Гримм «Умная дочь крестьянская», А. Платонов «Умная внучка». Рассматривание и 

сравнение книг. Конкурс-кроссворд «Волшебные предметы». 

Книги-сборники. Басни и баснописцы. Книги-сборники басен И. Крылова. Аппарат 

книги-сборника басен: титульный лист, аннотация, оглавление. Русские баснописцы И. 

Хемницер, А. Измайлов, И. Дмитриев. Чтение басен с «бродячими» сюжетами. Басни 

Эзопа и Л.Н. Толстого. Конкурс чтецов. Инсценирование басен (работа в группах). 

Книги о родной природе. Сборники стихотворений о родной природе. Слушание 

стихотворений, обмен мнениями. Книга «Родные поэты» (аппарат, оформление). Проект 

«Краски и звуки стихов о природе». Рукописная книга. 

Книги Л.Н. Толстого для детей. Книги Л.Н. Толстого: работа с каталогом, 

составление выставки книг. Книга «Азбука Л.Н. Толстого» и сборник «Для детей». 

Составление таблицы жанров произведений Л.Н. Толстого (работа в группах). Проектная 

деятельность по группам: «Сказки Л.Н. Толстого», «Сказки в обработке Л.Н. Толстого». 

Животные — герои детской литературы. Книги-сборники о животных. Структура 

книги-сборника: титульный лист, аннотация, иллюстрация, название книги, тип книги. 

Читальный зал: работа с книгой А. Куприна «Ю-ю» или Дж. Лондона «Бурый волк»: 

оформление, перевод. Отзыв о прочитанной книге. Библиотечный урок: знакомство с 

книгой-легендой энциклопедией А. Брема «Жизнь животных». Художники-оформители 

книг о животных. Реклама книги «Заинтересуй друга!» (конкурс отзывов). 

Дети — герои книг. Книги о детях (Л. Пантелеев, А. Гайдар, В. Драгунский и др.). 

Книга-произведение А. Гайдара «Тимур и его команда», книга-сборник рассказов Л. 

Пантелеева «Честное слово». Литературная игра «Кто они, мои сверстники — герои 

книг?». По страницам книги В. Железникова «Жизнь и приключения чудака». 

Обсуждение прочитанных книг (беседа, дискуссии, споры). Проект «Расскажи о любимом 

писателе». 

Книги зарубежных писателей. Книги зарубежных писателей (Ц. Топелиус, Дж. 

Лондон, Э. Сетон-Томпсон, Дж. Чиарди). Систематический каталог: практическая работа. 

Список книг зарубежных писателей для детей. Библиографические справочники: отбор 

информации о зарубежных писателях (работа в группах). Переводчики книг. 

 
Тематическое планирование 

№ Тема Количество 
часов  

2 класс-35 часов 
 

1 Книга, здравствуй 3 ч 
2 Книгочей — любитель чтения 2 ч 
3 Книги о твоих ровесниках 4 ч 
4 Крупицы народной мудрости. Книги-сборники 4 ч 
5 Писатели-сказочники 4 ч 

6 Книги о детях 4 ч 
7 Старые добрые сказки 4 ч 
8 Книги о тех, кто подарил нам жизнь 3 ч 
9 Защитникам Отечества посвящается 3 ч 

10 По страницам любимых книг 4 ч 
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Книги о детях войны. Книга Л. Воронковой «Девочка из города» (издания разных 

лет). Чтение, обсуждение содержания, слушание отдельных глав. Аппарат книги, 

иллюстрации и оформление. Аннотация. Каталожная карточка. Работа в читальном зале. 

Книга В. Железникова «Девушка в военном». Творческая работа «Дети войны с тобой 

рядом»: встречи, сбор материалов, оформление «Книги памяти». 

Газеты и журналы для детей. Что такое периодика. Детские газеты и журналы. 

Структура газети 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...». 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?» 

Тематическое планирование 

 

Содержание курса, 4 класс 

Страницы старины седой. Былины, былинщики. Былинные богатыри. «Былина о 

Святогоре» в стихотворной форме и прозаической форме. Выставка книг. Библиотечный 

урок. История книги. Рукописные книги. Книги Древней Руси. Библиотека Ярослава 

Мудрого. Наставления Ярослава Мудрого. Первая печатная книга на Руси. Первопечатник 

Иван Фёдоров. Библия на русском языке. Библейские предания: «Суд Соломона», 

«Блудный сын». Экскурсия в типографию или книжный магазин. 

Крупицы народной мудрости. Сборники произведений фольклора. Героические 

песни о Родине. Песня-слава «Русская земля». Героические песни о героях России: 

«Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе ополчения», «Суворов приказывает 

армии переплыть море». Сбор дополнительной информации о героях России и 

оформление постера (стенда) с собранными материалами. Книга С. Алексеева «Рассказы о 

Суворове и русских солдатах» в разных изданиях. Справочный материал об А.В. 

Суворове (справочники, энциклопедии). Проект «Русь великая в пословицах и 

поговорках»: отбор пословиц по теме, объяснение скрытого смысла, оформление 

рукописной книги «Русь великая в пословицах и поговорках». Сбор дополнительной 

информации о героях России, оформление постера (стенда) с собранными материалами, 

презентация постеров и книг. 

Мифы народов мира. Книги с мифами народов мира: древнерусские, 

древнегреческие, китайские и т. д. Выставка книг. Работа с системным каталогом. 

Читальный зал. Древнекитайский миф «Подвиги стрелка И». Конкурс-кроссворд 

«Мифологические герои». 

Русские писатели-сказочники. Библиотека сказок. Книги со сказками А.С. Пушкина, 

В. Жуковского, М. Лермонтова, П. Ершова, В. Гаршина. Фольклорные корни сказок. Час 

№ Тема Количество 
часов  

Зкласс -35 часов 
 

1 История книги. Библиотеки 4 ч 
2 По дорогам сказок. Сказки народные и литературные 3 ч 
3 Книги-сборники. Басни и баснописцы 3 ч 
4 Книги о родной природе 3 ч 
5 Книги Л.Н. Толстого для детей 3 ч 
6 Животные — герои детской литературы 4 ч 
7 Дети — герои книг 3 ч 
8 Книги зарубежных писателей 3 ч 
9 Книги о детях войны 2 ч 
10 Г азеты и журналы для детей 3 ч 

11 «Книги, книги, книги...» 4 ч 
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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»). Б иблиографические справочники. Библиографические справки о писателях- 

сказочниках (проектная деятельность). 

«Книги, книги, книги...». Библиотечный урок. Храм книги. Библиотека. Первые 

библиотеки. Правила пользования библиотекой. Экскурсия в детскую библиотеку. Книга. 

Элементы книги. Справочный аппарат. Классификация книг по структуре, изданиям, 

авторам (работа в группах). Книги учебные, художественные, научно-популярные, 

справочники и энциклопедии. Структура энциклопедии и книги-справочника. Книги- 

сборники «Басни И. Крылова», «Легенды и сказы», «Сказки народов мира», «Стихи 

русских поэтов». Проект «Русские баснописцы»: сбор материала, чтение басен, басни с 

«бродячими» сюжетами. 

Книги о детях и для детей. Дети — герои книг Н. Гарина-Михайловского, К. 

Станюковича, Х.К. Андерсена, Марка Твена, В. Гюго, А. Гайдара, Е. Ильиной и др. 

Выставка книг. Фантастика и приключения. Поиск книг по каталогу, составление списка. 

Читальный зал. Книги А. Рыбакова, В. Крапивина, К. Булычёва, А. Волкова. Конкурс-

кроссворд «Писатели-фантасты». Аннотация к книге А. Волкова «Волшебник 

Изумрудного города». 

Словари, справочники, энциклопедии. «Хранители слов» — словари: 

орфографический, толковый, словарь синонимов, этимологический. Выставка словарей. 

Игра-конкурс «Объясни слово». Справочники и энциклопедии. Детская энциклопедия 

«Что такое? Кто такой?».  Игра «100 вопросов Почемучек»: составление вопросов и 

нахождение ответов в книгах-справочниках. 

Родные поэты. Книги-сборники русских поэтов о родной природе. Структура книги. 

Чтение и слушание стихотворений о Родине А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И. 

Никитина, С. Есенина, Н. Рубцова, И. Бунина. Конкурс чтецов «Стихи о Родине». 

Писатели о писателях. Очерки и воспоминания. Книги-сборники «Очерки и 

воспоминания». Очерки о природе, людях, событиях. Очерки С. Михалкова «Слово о 

Крылове», К. Чуковского «Николай Алексеевич Некрасов»: чтение, выбор информации, 

определение жанра и темы. Воспоминания Л.Н. Толстого, А. Куприна «Воспоминания об 

А.П. Чехове». Творческая работа: очерк о своём городе, о своём классе, о любимой книге. 

Мир книг. Типы и виды книг: поисковая работа в библиотеке. Книги о животных. Э. 

Сетон-Томпсона «Герои-животные». Очерк В. Пескова «В гостях у Сетон-Томпсона». Час 

читателя: знакомство с книгой В. Бульванкера «От кота до кита». Литературная игра 

«Тайны учебной книги» Периодические печатные издания для детей: детские газеты и 

журналы. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Театральный» Духовно-нравственное 

направление. 

 
Тематическое планирование 

№ Тема Количество 
часов  

4 класс-35 часов 
 

1 Страницы старины седой 4 ч 
2 Крупицы народной мудрости 4 ч 
3 Мифы народов мира 2 ч 
4 Русские писатели-сказочники 3 ч 
5 «Книги, книги, книги...» 4 ч 
6 Книги о детях и для детей 3 ч 
7 Словари, справочники, энциклопедии 3 ч 
8 Родные поэты 3 ч 
9 Писатели о писателях. Очерки и воспоминания 4 ч 

10 Мир книг 5 ч 
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Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: 

• потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

• целостность взгляда на мир средствами литературных произведений; 

• этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта 

слушания и заучивания произведений художественной литературы; 

• осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

• умение понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

• умение планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

• умение осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

• умение анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя 

позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу». 

Познавательные УУД: 

• умение пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре 

видеозаписей, проводить сравнение и анализ поведения героя; 

•  умение понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

•  умение проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении 

рассказов, сказок, этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и 

инсценировании. 

Коммуникативные УУД: 

• умение включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу 

и активность 

• умение работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от 

собственных; 

• умение обращаться за помощью; 

• умение формулировать свои затруднения; 

• умение предлагать помощь и сотрудничество; 

• умение слушать собеседника; 

• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

приходить к общему решению; 

• умение формулировать собственное мнение и позицию; 

• умение осуществлять взаимный контроль; 

• умение адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

• умение читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

• умение выразительному чтению; 

• умение различать произведения по жанру; 

• умение развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

• умение использовать виды театрального искусства, основы актёрского мастерства 

Содержание курса 

Культура и техника речи. Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и 

свободы речевого аппарата, правильной артикуляции, четкой дикции, логики и орфоэпии. 

В раздел включены игры со словом, развивающие связную образную речь, умение 

сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы. 

Ритмопластика. комплексные ритмические, музыкальные, пластические игры и 

упражнения, призванные обеспечить развитие двигательных способностей ребенка, 

пластической выразительности телодвижений, снизить последствия учебной перегрузки. 

Театральная игра. предусматривает не столько приобретение ребенком 

профессиональных навыков, сколько развитие его игрового поведения, эстетического 

чувства, умения общаться со сверстниками и взрослыми в различных жизненных 
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ситуациях. 

Этика и этикет. Осмысление общечеловеческих ценностей с задачей поиска 

учащимися собственных смыслов и ценностей жизни, обучение культуре общения, 

нормам достойного поведения (этикет), воспитание эстетических потребностей (быть 

искусным читателем, зрителем театра), индивидуальную диагностику нравственного 

развития учащегося и возможную его корректировку. 

Тематическое планирование 

 

Общеинтеллектуальное направление. целью работы является развитие критического 

мышления, умения анализировать информационный поток, использование новых методов 

получения информации, расширение кругозора. При этом решаются такие задачи, как 

формирование мировоззрения, изучение научных понятий и законов, ознакомление с 

различными видами человеческой деятельности, выявление склонностей и интересов. 

Направление реализуется путем анализа различных сфер жизни, проведения 

библиотечных уроков, круглых столов, экскурсий, кружков, деловых игр, конференций, 

конкурсов, олимпиад, разработки проектов. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Инфознайка» 

Общеинтеллектуальное направление 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

• ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально - 

личностные позиции; 
• социальные компетенции; 
• сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения; 

• сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

• умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

•  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

•  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

№ Тема Кол. часов 
 

1 год обучения - 35 часов 
 

1 Введение 1 ч 
2 Культура и техника речи 5 ч 
3 Ритмопластика 8ч 
4 Театральная игра 17ч 
5 Этика и этикет 4 ч 
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возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Коммуникативные УУД: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

• компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

• овладение межпредметными понятиями (объект, система, действие, алгоритм и др.) 

• умение систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• умение выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в 

виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

• умение заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Познавательные УУД: 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

• мотивация к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

Предметные результаты: 

• умение наблюдать за объектами окружающего мира; обнаруживать изменения, 

происходящие с объектом, и учиться устно и письменно описывать объекты по 

результатам наблюдений, опытов, работы с информацией; 

• умение соотносить результаты наблюдения с целью, соотносить результаты 

проведения опыта с целью, т. е. получать ответ на вопрос «Удалось ли достичь 

поставленной цели?»; 

• умение устно и письменно представлять информацию о наблюдаемом объекте, т. 

е. создавать текстовую или графическую модель наблюдаемого объекта с 

помощью компьютера с использованием текстового или графического редактора; 

• умение понимать, что освоение собственно информационных технологий 

(текстового и графического редакторов) является не самоцелью, а способом 

деятельности в интегративном процессе познания и описания (под описанием 

понимается создание информационной модели текста, рисунка и др.); 

• умение выявлять отдельные признаки, характерные для сопоставляемых объектов; 

в процессе информационного моделирования и сравнения объектов 

анализировать результаты сравнения (ответы на вопросы «Чем похожи?», «Чем не 

похожи?»); 

• умение объединять предметы по общему признаку (что лишнее, кто лишний, 
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такие же, как..., такой же, как...), различать целое и часть. Создание 

информационной модели может сопровождаться проведением простейших 

измерений разными способами. 

В процессе познания свойств изучаемых объектов осуществляется сложная мыслительная 

деятельность с использованием уже готовых предметных, знаковых и графических 

моделей; 

• умение решать творческие задачи на уровне комбинаций, преобразования, анализа 

информации при выполнении упражнений на компьютере и компьютерных 

проектов; 

• умение самостоятельно составлять план действий (замысел), проявлять 

оригинальность при решении творческой конструкторской задачи, создавать 

творческие работы (сообщения, небольшие сочинения, графические работы), 

разыгрывать воображаемые ситуации, создавая простейшие мультимедийные 

объекты и презентации, применять простейшие логические выражения типа: 

«...и/или...», «если. то.», «не только, но и.» и давать элементарное обоснование 

высказанного суждения; 

• умение овладевать первоначальными умениями передачи, поиска, 

преобразования, хранения информации, использования компьютера; при 

выполнении интерактивных компьютерных заданий и развивающих 

упражнений— путем поиска (проверкой) необходимой информации в 

интерактивном компьютерном словаре, электронном каталоге библиотеки. 

Одновременно происходит овладение различными способами представления 

информации, в том числе в табличном виде, упорядочения информации по 

алфавиту и числовым параметрам (возрастанию и убыванию); 

• умение получать опыт организации своей деятельности, выполняя специально 

разработанные для этого интерактивные задания. Это задания, 

предусматривающие выполнение инструкций, точное следование образцу и 

простейшим алгоритмам, самостоятельное установление последовательности 

действий при выполнении интерактивной учебной задачи, когда требуется ответ 

на вопрос «A какой последовательности следует это делать, чтобы достичь 

цели?»; 

• умение получать опыт рефлексивной деятельности, выполняя особый класс 

упражнений и интерактивных заданий. Это происходит при определении 

способов контроля и оценки собственной деятельности (ответы на вопросы 

«Какой ли получен результат?», «Правильно ли я делаю это?»), нахождении 

ошибок в ходе выполнения упражнения и их исправлении; 

• умение приобретать опыт сотрудничества при выполнении групповых 

компьютерных проектов: 

уметь договариваться, распределять работу между членами группы, оценивать 

свой личный вклад и общий результат деятельности. 

Содержание курса, 1 класс 

Устройство компьютера. Правила поведения и техника безопасности в 

компьютерном классе. Устройство компьютера: Работа с мышкой. Работа с мышкой. 

Устройство компьютера: Монитор. Системный блок. Клавиатура. Десятипальцевый метод 

печати: клавиши среднего ряда. Десятипальцевый метод печати: клавиши верхнего ряда. 

Десятипальцевый метод печати: клавиши нижнего ряда. 

Компьютерная графика. Конструирование. Работа с графикой: компьютерные 

раскраски. Компьютерная графика. Инструменты для рисования. Создание 

компьютерного рисунка. Настройка инструментов. Редактирование рисунка. Фрагмент 

рисунка. Сборка рисунка из деталей. Сохранение и открытие рисунка. Что такое пиксель? 
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Тематическое планирование 

 

Содержание курса, Дополнительный класс Устройство 

компьютера. Правила поведения и техника безопасности в компьютерном классе. 

Устройство компьютера: Работа с мышкой. Работа с мышкой. Устройство компьютера: 

Монитор. Системный блок. Клавиатура. Десятипальцевый метод печати: клавиши 

среднего ряда. Десятипальцевый метод печати: клавиши верхнего ряда. Десятипальцевый 

метод печати: клавиши нижнего ряда. 

Компьютерная графика. Конструирование. Работа с графикой: компьютерные 

раскраски. Компьютерная графика. Инструменты для рисования. Создание 

компьютерного рисунка. Настройка инструментов. Редактирование рисунка. Фрагмент 

рисунка. Сборка рисунка из деталей. Сохранение и открытие рисунка. Что такое пиксель? 

Тематическое планирование 

 

Содержание курса, 2 класс 

Виды информации. Человек и компьютер. Человек и информация. Какая бывает 

информация. Источники информации. Приемники информации. Компьютер и его части. 

Кодирование информации. Носители информации. Кодирование информации. 

Письменные источники информации. Языки людей и языки программирования. 

Информация и данные. Текстовые данные. Графические данные. Числовая информация. 

Десятичное кодирование. Двоичное кодирование. Числовые данные. 

Документ и способы его создания. Документ и его создание. Электронный 

документ и файл. Поиск документа. Создание текстового документа. Создание 

графического документа. 

 

Содержание курса, 3 класс 

Информация, человек и компьютер. Человек и информация. Источники и приемники 

информации. Носители информации. Компьютер. 

Действия с информацией. Получение информации. Представление информации. 

Кодирование информации. Кодирование и шифрование данных. Хранение информации. 

Обработка информации. 

Мир объектов. Объект, его имя и свойства. Функции объекта. Отношения между 

объектами. Характеристика объекта. Документ и данные об объекте. 

Компьютер, системы и сети. Компьютер - это система. Системные программы и 

операционная система. Файловая система. Компьютерные сети. Информационные 

системы. 

№ Тема 
Количество 

часов 
 

1 класс-33 часа 
 

1 Устройство компьютера 15 ч 

2 Компьютерная графика 18 ч 
 

№ Тема 
Количество 

часов 
 

1 дополнительный класс -33 часа 
 

1 Устройство компьютера 15 ч 

2 Компьютерная графика 18 ч 
 

Тематическое планирование 
№ Тема Количество 

часов  

2 класс-35 часов 
 

1 Виды информации. Человек и компьютер 8 ч 
2 Кодирование информации 8 ч 
3 Информация и данные 7 ч 

4 Документ и способы его создания 12 ч 
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Повторение. Человек в мире информации. Действия с данными. Объект и его 

свойства. Отношения между объектами. Компьютер как система. 

Суждение, умозаключение, понятие. Мир понятий. Деление понятий. Обобщение 

понятий. Отношения между понятиями. Понятия «истина» и «ложь». Суждение. У 

мозаключение. 

Мир моделей. Модель объекта. Текстовая и графическая модели. Алгоритм как 

модель действий. Формы записи алгоритмов. Виды алгоритмов. Исполнитель алгоритма. 

Компьютер как исполнитель 

Управление. Кто кем и зачем управляет. Управляющие объект и объект управления. 

Цель управления. Управляющее воздействие. Средство управления. Результат управления. 

Современные средства коммуникации. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «LEGO-VeDo» 
Общеинтеллектуальное направление 

Составлена на основе методического пособия Корягина А.В., Смольяниновой Н.М. 

«Образовательная робототехника (Lego WeDo)». Сборник методических рекомендаций и 

практикумов - М: ДМК Пресс,2016 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: 

• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; 

• понимание роли информационных процессов в современном мире; 

• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; 

• ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения; 

• чувство личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; 

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

 
Тематическое планирование 

№ Тема 
Количество 

часов 
 

3 класс-35 часов 
 

1 Информация, человек и компьютер 6 ч 
2 Действия с информацией 10 ч 
3 Мир объектов 8 ч 

4 Компьютер, системы и сети 11 ч 
 

Содержание курса, 4 класс 
 

 
Тематическое планирование 

№ Тема 
Количество 

часов 
 

4 класс-35 часов 
 

1 Повторение 7 ч 
2 Суждение, умозаключение, понятие 9 ч 
3 Мир моделей 8 ч 

4 Управление 11 ч 
 

https://b-ok.xyz/g/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%20%D0%90.%D0%92.
https://b-ok.xyz/g/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%20%D0%90.%D0%92.
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исследовательской, творческой деятельности; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты: 

• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

• владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных 

условий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

• владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно 

- графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, 

графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из 

одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления 

информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели 

объекту и цели моделирования; 

• ИКТ-компетентность - широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания 

личного информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; 

фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание 

графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, 

восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное 

взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты: 

• наличие информационной и алгоритмической культуры; представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; навыки и 

умения использования компьютерных устройств; 

• формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; 

• алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной деятельности в 

современном обществе; умение составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; знания об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

• умение формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, 
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графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

• умение безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными 

программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права. 

Содержание курса 

Применение роботов в современном мире. Применение роботов в современном 

мире: от детских игрушек, до серьезных научных исследовательских разработок. 

Демонстрация передовых технологических разработок, представляемых в Токио на 

Международной выставке роботов. История робототехники. от глубокой древности до 

наших дней. Определение понятия «робота». Классификация роботов по назначению. 

Соревнования роботов. 

Знакомство с основными элементами конструктора. Знакомство с основными 

составляющими частями среды конструктора. Знакомство детей с конструктором с ЛЕГО- 

деталями, с цветом ЛЕГО-элементов, Знакомство с мотором. Построение модели, 

показанной на картинке. Выработка навыка поворота изображений и подсоединения 

мотора к ЛЕГО-коммутатору. Знакомство детей с панелью инструментов, 

функциональными командами; составление программ в режиме Конструирования. 

Знакомство с зубчатыми колёсами. Построение модели, показанной на картинке. 

Выработка навыка запуска и остановки выполнения программы. Знакомство с 

понижающей и повышающей зубчатыми передачами. Построение модели, показанной на 

картинке. Выработка навыка запуска и остановки выполнения. Понятие ведомого колеса. 

Структура и ход программы. Датчики и их параметры. Знакомство с перекрёстной и 

ременной передачей Построение модели, показанной на картинке. Сравнение данных 

видов передачи. Знакомство со способами снижения и увеличения скорости. Сравнение 

поведения шкивов. Знакомство с коронными зубчатыми колёсами. Сравнение вращения 

зубчатых колёс. Знакомство с червячной зубчатой передачей. Кулачок. Рычаг как 

простейший механизм, состоящий из перекладины, вращающейся вокруг опоры. Понятие 

«плечо груза». 

Программирование. Знакомство с понятием «Цикл». Изображение команд в 

программе и на схеме. Сравнение работы Блока Цикл со Входом и без него? Знакомство с 

блоком. Начать при получении письма» . Назначение данного блока. Использование блока 

«Начать при получении письма» в качестве «пульта дистанционного управления» для 

запуска другой программы, или для одновременного запуска нескольких различных 

программ. 

Сборка моделей. Сборка и программирование действующей модели. Демонстрация 

модели. Составление собственной программы, демонстрация модели. Использование 

модели для выполнения задач, по естественным наукам, технологии, математики, 

развития речи. 

Тематическое планирование 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательная математика» 

Общеинтеллектуальное направление 

Составлена на основе авторской программы Кочуровой Е.Э.» Занимательная 

математика» // Сборник программ внеурочной деятельности: 1- 4 классы / под ред. Н.Ф. 

Виноградовой. — М.: Вентана-Граф, 2011. 

№ Тема Количество 
часов  

1 год обучения - 35 часов 
 

1 Применение роботов в современном мире 4 ч 

2 Знакомство с основными элементами конструктора 15 ч 
3 Программирование 3 ч 

4 Сборка моделей 13 ч 
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Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: 

• любознательность, сообразительность при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 

• внимательность, настойчивость, целеустремлённость, умение преодолевать 

трудности — качеств весьма важных в практической деятельности любого 

человека; 

• чувство справедливости, ответственности; 

• самостоятельность суждений, независимость и нестандартность мышления. 

Метапредметные результаты: 

• умение сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для 

выполнения конкретного задания; 

• умение моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения 

числового кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы; 

• умение применять изученные способы учебной работы и приемы вычислений 

для работы с числовыми головоломками; 

• умение анализировать правила игры; действовать в соответствии с заданными 

правилами; 

• умение участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать 

собственное мнение аргументировать его; 

• умение выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное 

затруднение в пробном действии; 

• умение аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные 

мнения, использовать критерии для обоснования своего суждения; 

• умение сопоставлять полученный результат с заданным условием; 

контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки; 

• умение анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять 

условие и вопрос, данные и искомые числа (величины); искать и выбирать 

необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на рисунке или в 

таблице, для ответа на заданные вопросы; 

• умение объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия; 

• умение выбрать наиболее эффективный способ решения задачи 

Содержание курса 

Числа. Арифметические действия. Величины. Названия и последовательность чисел 

от 1 до 20. Подсчёт числа точек на верхних гранях выпавших кубиков. Числа от 1 до 100. 

Решение и составление ребусов, содержащих числа. Сложение и вычитание чисел в 

пределах 100. Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи 

деления. Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе 

получилось заданное число, и др. Поиск нескольких решений. Восстановление примеров: 

поиск цифры, которая скрыта. Последовательное выполнение арифметических действий: 

отгадывание задуманных чисел. Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и др.). 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. Числа-великаны 

(миллион и др.). Числовой палиндром: число, которое читается одинаково слева направо и 

справа налево. Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом 

шахматного коня и др.). Занимательные задания с римскими цифрами. Время. Единицы 

времени. Масса. Единицы массы. Литр. 

Мир занимательных задач. Задачи, допускающие несколько способов решения. 

Задачи с недотаточными, некорректными данными, с избыточным составом условия. 

Последовательность шагов (алгоритм) решения задачи. Задачи, имеющие несколько 

решений. Обратные задачи и задания. Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и 

вопроса, данных и искомых чисел (величин). Выбор необходимой информации, 

содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Составление аналогичных 

задач и заданий. Нестандартные задачи. Использование знаково-символических средств 
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для моделирования ситуаций, описанных в задачах. Задачи, решаемые способом перебора. 

«Открытые» задачи и задания. Задачи и задания по проверке готовых решений, в том 

числе неверных. Анализ и оценка готовых решений задачи, выбор верных решений. 

Задачи на доказательство, например,  найти цифровое значение букв в условной записи: 

СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых и выполненных действий. 

Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». Воспроизведение 

способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов решения. 

Геометрическая мозаика. Пространственные представления. Понятия «влево», 

«вправо», «вверх», «вниз». Маршрут передвижения. Точка начала движения; число, 

стрелки 1^- Ц, указывающие направление движения. Проведение линии по заданному 

маршруту (алгоритму) — «путешествие точки» (на листе в клетку). Построение 

собственного маршрута (рисунка) и его описание. Геометрические узоры. 

Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие одну и несколько осей 

симметрии. Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, таны, 

уголки, спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. Расположение 

деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным контуром конструкции. Поиск 

нескольких возможных вариантов решения. Составление и зарисовка фигур по 

собственному замыслу. Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на 

равные по площади части. Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 

Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. Распознавание 

(нахождение) окружности на орнаменте. Составление (вычерчивание) орнамента с 

использованием циркуля (по образцу, по собственному замыслу). Объёмные фигуры: 

цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из проволоки. Создание объёмных 

фигур из развёрток: цилиндр, призма шестиугольная, призма треугольная, куб, конус, 

четырёхугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, усечённый конус, усечённая 

пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр (по выбору учащихся). 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Кол-во часов 
 

1 , 1 дополнительный класс -33 часа 
 

1 Математика — это интересно 1 ч 
2 Танграм: древняя китайская головоломка 3 ч 
3 Путешествие точки 1 ч 
4 Игры с кубиками 3ч 
5 Волшебная линейка 1 ч 
6 Праздник числа 10 1 ч 
7 Игра-соревнование «Весёлый счёт» 1 ч 
8 Конструктор 5 ч 
9 Весёлая геометрия 3ч 
10 Математические игры 4 ч 
11 Задачи-смекалки 2 ч 
12 Числовые головоломки 3 ч 
13 Математическая карусель 4 ч 
14 Игра в магазин. Монеты 1 ч 
 

2 класс-35 часов 
 

1 Удивительная снежинка 1 ч 
2 Крестики-нолики 1 ч 
3 Математические игры 5 ч 
4 Прятки с фигурами 1 ч 

5 Секреты задач 3 ч 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Шахматы» 

Общеинтеллектуальное направление 

Составлена на основе авторской программы Сухина И.Г. «Шахматы - школе» Для 

начальных классов общеобразовательных учреждений"// Обнинск: Духовное 

возрождение, 2011 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: 

• основы российской, гражданской идентичности; 

• ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации; 

• шахматная культура; 

• наличие чувства прекрасного; 

• понимание важности бережного отношения к собственному здоровью; 

• наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 

• готовность и способность к саморазвитию и самоообучению; 

• уважение отношение к иному мнению; 
• основные навыки сотрудничества со взрослыми людьми и сверстниками; 

• этические чувства доброжелательности, толерантности и эмоционально-

6 Работа с конструкторами. 4 ч 
7 Г еометрический калейдоскоп 6 ч 
8 Числовые головоломки. Головоломки 2 ч 
9 Математическое путешествие 3 ч 
10 Интеллектуальная разминка 4 ч 
11 Часы нас будят по утрам...» 1 ч 
12 Дважды два — четыре 3 ч 
13 Математическая эстафета 1 ч 
 

3класс-35 часов 
 

1 Интеллектуальная разминка 6 ч 
2 Работа с конструкторами 4 ч 
3 Г еометрия вокруг нас 3 ч 
4 В царстве смекалки 4 ч 
5 Числовые головоломки. Головоломки 3 ч 
6 Математические фокусы 2 ч 
7 Математические игры 2 ч 
8 Секреты чисел 1 ч 
9 Математическое путешествие 2 ч 
10 Мир занимательных задач 1 ч 
11 От секунды до столетия 2 ч 
12 Это было в старину 1 ч 
13 Математический лабиринт 1 ч 
 

4 класс-35 часов 
 

1 Интеллектуальная разминка 5 ч 
2 Числа-великаны 1 ч 

3 Г еометрическая мозаика 3 ч 

4 Римские цифры 1 ч 

5 Числовые головоломки 2 ч 

6 Секреты задач 7 ч 

7 В царстве смекалки 3 ч 

8 Работа с конструкторами 3 ч 

9 Выбери маршрут 2 ч 

10 Математические фокусы 2 ч 

11 Занимательное моделирование 2 ч 

12 Математическая копилка 3 ч 

13 Математический праздник 1 ч 
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нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам и 

обстоятельствам других людей; 

• умение управлять своими эмоциями; 

• дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

• навыки творческого подхода при решении различных задач, стремление к работе 

на результат; 

• умение оказать бескорыстную помощь окружающим. 

Метапредметные результаты: 

Познававательные УУД: 

• умение с помощью педагога и самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель деятельности в области шахматной игры; 

• владение способом структурирования шахматных заданий; 

• способность выбрать наиболее эффективный способ решения учебной задачи в 

конкретных условиях; 

• умение находить необходимую информацию; 

•  способность совместно с учителем ставить и формулировать задачу, 

самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблемы 

творческого или поискового характера; 

• умение моделировать, а также владение широким спектром логических действий 

и операций, включая общие приемы решения задач; 

•  способность строить логические цепи рассуждений, анализировать и 

просчитывать 

результат своих действий, воспроизводить по памяти информацию, 

устанавливать причинно-следственные связи, предвидеть реакцию соперника, 

сопоставлять факты, концентрировать внимание, находить нестандартные 

решения. 

Коммуникативные УУД: 

• умение находить компромиссы и общие решения, разрешать конфликты на 

основе согласования различных позиций; 

• способность формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, вести 

дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности; 

• умение донести свою точку зрения и отстаивать собственную позицию 

партнера(собеседника); 

• возможность организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать 

предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Регулятивные УУД: 

• умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои умственные, 

физические, учебные и практические действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

• способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Предметные результаты: 

• знания из истории развития шахмат, представления о роли шахмат и их значении 

в жизни человека; 

• владеть терминологией шахматной игры, понимать функциональный смысл и 

направленность действий при закреплении учебного материала; 

• навык организации отдыха и досуга с использованием шахматной игры. 

Содержание курса, первый год обучения 

1. Шахматная доска. Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр. 
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Дидактические игры и задания 

• «Горизонталь». Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных 

линий шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т. п.). 

• "Вертикаль". То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной 

доски. 

• "Диагональ". То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной доски. 

2. Шахматные фигуры. Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Дидактические игры и задания 

• "Волшебный мешочек". В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все 

шахматные фигуры, каждый из учеников на ощупь пытается определить, какая 

фигура спрятана. 

• "Угадайка". Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети должны 

догадаться, что это за фигура. 

• "Секретная фигура". Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети по 

очереди называют все шахматные фигуры, кроме "секретной", которая выбирается 

заранее; вместо названия этой фигуры надо сказать: "Секрет". 

• "Угадай". Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди пытаются 

угадать, какая фигура загадана. 

• "Что общего?" Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает учеников, чем 

они похожи друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.) 

• "Большая и маленькая". На столе шесть разных фигур. Дети называют самую 

высокую фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте. 

3. Начальная расстановка фигур. Начальное положение (начальная позиция); 

расположение каждой из фигур в начальной позиции; правило "ферзь любит свой цвет"; 

связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

Дидактические игры и задания 

• "Мешочек". Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и 

постепенно расставляют начальную позицию. 

• "Да и нет". Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят ли 

эти фигуры рядом в начальном положении. 

• "Мяч". Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, к 

примеру: "Ладья стоит в углу", и бросает мяч кому-то из учеников. Если 

утверждение верно, то мяч следует поймать. 

4. Ходы и взятие фигур. Правила хода и взятия каждой из фигур, игра "на 

уничтожение", белопольные и чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, 

качество, легкие и тяжелые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские 

пешки, взятие на проходе, превращение пешки. Дидактические игры и задания 

• "Игра на уничтожение" - важнейшая игра курса. У ребенка формируется 

внутренний план действий,развивается аналитико-синтетическая функция 

мышления и др. Педагог играет с учениками ограниченным числом фигур (чаще всего 

фигура против фигуры). Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

• "Один в поле воин". Белая фигура должна побить все черные фигуры, 

расположенные на шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре (черные 

фигуры считаются заколдованными, недвижимыми). 

• "Лабиринт". Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, 

не становясь на "заминированные" поля и не перепрыгивая их. 

• "Перехитри часовых". Белая фигура должна достичь определенной клетки 

шахматной доски, не становясь на "заминированные" поля и на поля, находящиеся 
под ударом черных фигур. 

• "Сними часовых". Белая фигура должна побить все черные фигуры, избирается 

такой маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы белая фигура ни разу не 

оказалась под ударом черных фигур. 

• "Кратчайший путь". За минимальное число ходов белая фигура должна достичь 
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определенной клетки шахматной доски. 

• "Захват контрольного поля". Игра фигурой против фигуры ведется не с целью 

уничтожения, а с целью установить свою фигуру на определенное поле. При этом 

запрещается ставить фигуры на клетки, находящиеся под ударом фигуры 

противника. 

• "Защита контрольного поля". Эта игра подобна предыдущей, но при точной игре 

обеих сторон не имеет победителя. 

• "Атака неприятельской фигуры". Белая фигура должна за один ход напасть на 

черную фигуру, но так, чтобы не оказаться под боем. 

• "Двойной удар". Белой фигурой надо напасть одновременно на две черные фигуры. 

• "Взятие". Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее - побить 

незащищенную фигуру. 

• "Защита". Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под боем. 

• "Выиграй фигуру". Белые должны сделать такой ход, чтобы при любом ответе 

черных они проиграли одну из своих фигур. 

• "Ограничение подвижности". Это разновидность "игры на уничтожение", но с 

"заминированными" полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

5. Цель шахматной партии. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая 

рокировка и ее правила. Дидактические игры и задания 

• "Шах или не шах". Приводится ряд положений, в которых ученики должны 

определить: стоит ли король под шахом или нет. 
• "Дай шах". Требуется объявить шах неприятельскому королю. 
• "Пять шахов". Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах черному королю. 

• "Защита от шаха". Белый король должен защититься от шаха. 

• "Мат или не мат". Приводится ряд положений, в которых ученики должны 

определить: дан ли мат черному королю. 

• "Первый шах". Игра проводится всеми фигурами из начального положения. 

Выигрывает тот, кто объявит первый шах. 

• "Рокировка". Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех или иных 

случаях. 

6. Игра всеми фигурами из начального положения. Самые общие представления о том, 

как начинать шахматную партию. Дидактические игры и задания 

• "Два хода". Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать угрозы, он 

играет с педагогом следующим образом: на каждый ход учителя ученик отвечает 

двумя своими ходами. 

Тематическое планирование 

 

Содержание курса, второй год обучения 
1. Краткая история шахмат. Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы 

проникают в Европу. Чемпионы мира по шахматам. 
2. Шахматная нотация. Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, 

шахматных фигур. Краткая и полная шахматная нотация. Запись шахматной партии. 

Запись начального положения. Дидактические игры и задания 

• “Назови вертикаль”. Педагог показывает одну из вертикалей, ученики должны 

назвать ее (например: “Вертикаль “е”), Так школьники называют все вертикали. 

Затем педагог спрашивает: “На какой вертикали в начальной позиции стоят 

короли? Ферзи? Королевские слоны? Ферзевые ладьи?” И т. п. 
• “Назови горизонталь”. Это задание подобно предыдущему, но дети выявляют 

горизонталь (например: “Вторая горизонталь”). 
• “Назови диагональ”. А здесь определяется диагональ (например: “Диагональ е1 - а 

№ Тема Кол-во часов 
 

1 год обучения -35 часов 
 

1 Шахматы. Основы игры 17 ч 

2 Основы дебюта 18 ч 
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5”). 

• “Какого цвета поле?” Учитель называет какое-либо поле и просит определить его 

цвет. 

• “Кто быстрее”. К доске вызываются два ученика, и педагог предлагает им найти на 

демонстрационной доске определенное поле. Выигрывает тот, кто сделает это 

быстрее. 

• “Вижу цель”. Учитель задумывает одно из полей и предлагает ребятам угадать его. 

Учитель уточняет ответы учащихся. 

3. Ценность шахматных фигур. Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. 

Достижение материального перевеса. Способы защиты. Дидактические игры и задания 

• “Кто сильнее”. Педагог показывает детям две фигуры и спрашивает: “Какая фигура 

сильнее? На сколько очков?” 

• “Обе армии равны”. Педагог ставит на столе от одной до четырех фигур и просит 

ребят расположить на своих шахматных досках другие наборы фигур так, чтобы 

суммы очков в армиях учителя и ученика были равны. 

• “Выигрыш материала”. Педагог расставляет на демонстрационной доске учебные 

положения, в которых белые должны достичь материального перевеса. 

• “Защита”. В учебных положениях требуется найти ход, позволяющий сохранить 

материальное равенство. 

4. Техника матования одинокого короля. Две ладьи против короля. Ферзь и ладья 

против короля. Король и ферзь против короля. Король и ладья против короля. 

Дидактические, игры и задания 

• “Шах или мат”. Шах или мат черному королю? 

• “Мат или пат”. Нужно определить, мат или пат на шахматной доске. 

• “Мат в один ход”. Требуется объявить мат в один ход черному королю. 

• “На крайнюю линию”. Белыми надо сделать такой ход, чтобы черный король 

отступил на одну из крайних вертикалей или горизонталей. 

• “В угол”. Требуется сделать такой ход, чтобы черным пришлось отойти королем на 

угловое поле. 

• “Ограниченный король”. Надо сделать ход, после которого у черного короля 

останется наименьшее количество полей для отхода. 

5. Достижение мата без жертвы материала. Учебные положения на мат в два хода в 

дебюте, миттельшпиле и эндшпиле (начале, середине и конце игры). Защита от мата. 

Дидактические игры и задания 

• “Объяви мат в два хода”. В учебных положениях белые начинают и дают мат в два 

хода. 

• “Защитись от мата”. Требуется найти ход, позволяющий избежать мата в один ход. 

6. Шахматная комбинация. Достижение мата путем жертвы шахматного материала 

(матовые комбинации). Типы матовых комбинаций: темы разрушения королевского 

прикрытия, отвлечения, завлечения, блокировки, освобождения пространства, 

уничтожения защиты и др. Шахматные комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Комбинации для достижения ничьей (комбинации на вечный 
шах, патовые комбинации и др.). Дидактические игры и задания 

• “Объяви мат в два хода”. Требуется пожертвовать материал и дать мат в два хода. 
• “Сделай ничью”. Требуется пожертвовать материал и достичь ничьей. “Выигрыш 

материала”. Надо провести простейшую двухходовую комбинацию и добиться 

материального перевеса. 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Кол-во часов 
 

2 год обучения -35 часов 
 

1 Основы миттельшпиля 30 ч 

2 Основы эндшпиля 2 ч 
3 Повторение 3 ч 
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Содержание курса, третий год обучения 1. Основы дебюта. 

Двух- и трехходовые партии. Невыгодность раннего ввода в игру ладей и ферзя. Игра на 

мат с первых ходов. Детский мат и защита от него. Игра против “повторюшки-хрюшки”. 

Принципы игры в дебюте. Быстрейшее развитие фигур. Понятие о темпе. Гамбиты. 

Наказание “пешкоедов”. Борьба за центр. Безопасная позиция короля. Гармоничное 

пешечное расположение. Связка в дебюте. Коротко о дебютах. 

Дидактические задания 

• “Мат в 1 ход”, “Поставь мат в 1 ход нерокированному королю”, “Поставь детский 

мат” Белые или черные начинают и объявляют противнику мат в 1 ход. 

• “Поймай ладью”, “Поймай ферзя”. Здесь надо найти ход, после которого рано 

введенная в игру фигура противника неизбежно теряется или проигрывается за 

более слабую фигуру. 

• “Защита от мата” Требуется найти ход, позволяющий избежать мата в 1 ход (как 

правило, в данном разделе в отличие от второго года обучения таких ходов 

несколько). 

• “Выведи фигуру” Здесь определяется, какую фигуру на какое поле лучше развить. 

• “Поставить мат в 1 ход “повторюшке”. Требуется объявить мат противнику, 

который слепо копирует ваши ходы. 

• “Мат в 2 хода”. В учебных положениях белые начинают и дают черным мат в 2 

хода. 

• “Выигрыш материала”, “Накажи “пешкоеда”. Надо провести маневр, позволяющий 

получить материальное преимущество. 

• “Можно ли побить пешку?”. Требуется определить, не приведет ли выигрыш 

пешки к проигрышу материала или мату. 
• “Захвати центр”. Надо найти ход, ведущий к захвату центра. 
• “Можно ли сделать рокировку?”. Тут надо определить, не нарушат ли белые 

правила игры, если рокируют. 

• “В какую сторону можно рокировать?”. В этом задании определяется сторона, 

рокируя в которую белые не нарушают правил игры. 

• “Чем бить черную фигуру?”. Здесь надо выполнить взятие, позволяющее избежать 

сдвоения пешек. 

• “Сдвой противнику пешки”. Тут требуется так побить неприятельскую фигуру, 

чтобы у противника образовались сдвоенные пешки. 

 

 

Содержание курса, четвертый год обучения 

1.Основы миттельшпиля. Самые общие рекомендации о том, как играть в середине 

шахматной партии. Тактические приемы. Связка в миттельшпиле. Двойной удар. 

Открытое нападение. Открытый шах. Двойной шах. Матовые комбинации на мат в 3 хода 

и комбинации, ведущие к достижению материального перевеса на темы завлечения, 

отвлечения, блокировки, разрушения королевского прикрытия, освобождения 

пространства, уничтожения защиты, связки, “рентгена”, перекрытия и др. Комбинации 

для достижения ничьей. Дидактические задания 

• “Выигрыш материала”. Надо провести типичный тактический прием, либо 

комбинацию, и остаться с лишним материалом. 

• “Мат в 3 хода”. Здесь требуется пожертвовать материал и объявить красивый мат в 

3 хода. 

• “Сделай ничью” Нужно пожертвовать материал и добиться ничьей. 

 
Тематическое планирование 

№ Тема Кол-во часов 
 

3 год обучения -35 часов 
 

1 Основы миттельшпиля 30 ч 
 

2 Основы эндшпиля 2 ч 
3 Повторение 3 ч 
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2.Основы эндшпиля. Элементарные окончания. Ферзь против слона, коня, ладьи 

(простые случаи), ферзя (при неудачном расположении неприятельского ферзя). Ладья 

против ладьи (при неудачном расположении неприятельской ладьи), слона (простые 

случаи), коня (простые случаи). Матование двумя слонами (простые случаи). Матование 

слоном и конем (простые случаи). Пешка против короля. Пешка проходит в ферзи без 

помощи своего короля. Правило “квадрата”. Пешка проходит в ферзи при помощи своего 

короля. Оппозиция. Пешка на седьмой, шестой, пятой, четвертой, третьей, второй 

горизонтали. Ключевые поля. Удивительные ничейные положения (два коня против 

короля, слон и пешка против короля, конь и пешка против короля). Самые общие 

рекомендации о том, как играть в эндшпиле. 

Дидактические задания “Мат в 2 хода”. Белые начинают и дают черным мат в 2 

хода. “Мат в 3 хода”. Белые начинают и дают черным мат в 3 хода. “Выигрыш фигуры”. 

“Квадрат”. Надо определить, удастся ли провести пешку в ферзи. “Проведи пешку в 

ферзи”. Тут требуется провести пешку в ферзи. “Выигрыш или ничья?”. Здесь нужно 

определить, выиграно ли данное положение. “Куда отступить королем?”. Надо выяснить, 

на какое поле следует первым ходом отступить королем, чтобы добиться ничьей. “Путь к 

ничьей”. Точной игрой надо добиться ничьей. 

 

 

Содержание курса, 3 класс 

Из истории языка Устаревшие слова. Почему слова устаревают. Значения 

устаревших слов. Использование устаревших слов в современном языке. Старые и новые 

значения. Сравнение толкований слов в словаре В.И. Даля и современном толковом 

словаре. Как появляются новые слова. Практическая и игровая деятельность: 

• экскурсия в краеведческий музей (знакомство с предметами старинного быта, 

национальной одеждой); 
• проект «Сокровища бабушкиного сундука» (рассказ о старинных вещах, 

которые хранятся в семье); — игра «В музее слов»; 

• проекты: «Собираем старинные пословицы и поговорки», «Узнай историю 

слова». 

Загадки простого предложения Порядок слов в предложении: зависимость смысла 

предложения от порядка слов. Устранение ошибок, двусмысленностей, которые возни-

кают из-за нарушения порядка слов. Интонация предложения. Логическое ударение. 

Зачем нужны второстепенные члены предложения. Художественные определения 

(эпитеты). Знакомство со словарём эпитетов. Описание предметов в художественных 

текстах. Внешность и характер в портретах мастеров слова. Распространение простого 

предложения с помощью обстоятельств. Когда необходимы обстоятельства. 

Использование обстоятельств в объявлениях, приглашениях, афишах. Распространение 

простого предложения с помощью дополнений. Использование дополнений в речи 

(лексическая сочетаемость и норма). Однородные члены предложения. Распространение 

предложения с помощью однородных членов. Какие члены предложения бывают 

однородными? Исправление недочётов, ошибок в употреблении однородных членов 

предложения. Всегда ли можно продолжить ряд однородных членов? Знаки препинания 

при однородных членах. Практическая и игровая деятельность: 

•  лингвистические эксперименты: «Сколько ответов можно дать на 

предложенный вопрос?», «Как можно перестроить предложение, чтобы 

выразить все возможные для него смысловые оттенки»; инсценировка 

 
Тематическое планирование 

№ Тема Кол-во часов 

 

4 год обучения -35 часов 
 

1 Основы миттельшпиля 30 ч 

2 Основы эндшпиля 2 ч 
3 Повторение 3 ч 
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диалогов с соблюдением правильной интонации и логического ударения; 

• творческая работа над сочинением-описанием «Любимая ёлочная игрушка», 

«Мамин портрет»; 

•  игры: «Самый внимательный» (описание внешности одноклассника), 

«Отгадай предмет по описанию», «Чепуха»; 
• проект «Безопасный маршрут»; 
• творческая работа «Приглашение на праздник»; 
• конкурс «Самый длинный однородный ряд»; 

• конструирование предложений с однородными членами по моделям; 

• игры: «Поставь на место запятую», «Составь предложение по схеме», «Повтори и 

продолжи». 

Лабиринты грамматики Слово в грамматике. Как «работают» слова или для чего 

нужна грамматика. 

О существительных по существу Почему изучение грамматики начинается с имени 

существительного. От чего зависит род имени существительного. Употребление в речи 

существительных общего рода. Способы выражения значения числа у имён 

существительных в русском языке. Нормы употребления существительных во 

множественном числе. Как определить число несклоняемых существительных. Всегда ли 

существительные имели только два числа? Для чего существительные изменяются по 

падежам? История названий падежей. Падежные значения, знакомство с грамма- тической 

нормой («килограмм помидоров», «пара носков», «стакан сахара»). Имена собственные. 

История возникновения некоторых фамилий. Значение имён. Практическая и игровая 

деятельность: 
• игры: «Наоборот», «Кто больше»; 

• проекты: «Что рассказали падежи о себе», «Моё имя», «Собственные имена в 

моей семье». 

Такие разные признаки предметов Значение имён прилагательных. Описание 

свойств и качеств предметов с помощью прилагательных. Как в старину использовали 

прилагательные в обращениях. Сравнение качеств, свойств предметов с помощью 

степеней сравнения. Особенности использования в речи степеней сравнения 

качественных прилагательных. Исправление речевых ошибок и недочётов в 

использовании степеней сравнения. Значение относительных прилагательных. Что 

называют притяжательные прилагательные. Способы образования некоторых русских 

фамилий (Алёшин, Арбузов, Борисов, Кольцов, Правдин...). Использование 

притяжательных прилагательных во фразеологизмах. Практическая и игровая 

деятельность : 

• проект «Значения цветовых прилагательных»; 

• игры: «Сделай комплимент», «Строим дом»; 

• викторина «Самый-самый»; 

• игра-соревнование «Подбери словечко». 

Тематическое планирование 

 

Содержание курса, 4 класс 

Поиграем со звуками, словами и предложениями. Фонетические и графические правила 

и закономерности. Слово, его значение и лексические нормы. Морфемный и 

словообразовательный анализ слова, работа со словообразовательными моделями. 

№ Тема Кол-во часов 

 
3 класс - 35 часов 

 

1 Из истории языка 2 ч 
2 Загадки простого предложения 9 ч 
3 Лабиринты грамматики 2 ч 
4 О существительных по существу 12 ч 
5 Такие разные признаки предметов 8 ч 
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Практическая и игровая деятельность: 

• фонетические и графические задачи; 

• игры: «Наборщик», «Чудесные превращения слов»; 
• решение анаграмм, кроссвордов, ребусов, шарад; 

• игры со словообразовательными моделями: «Загадки тильды»,«Наоборотки», 

«Неразрывная цепь слов», «Смешалости», «Лингвистические раскопки», 

«Бестолковый словарь»; 

• шутливые лингвистические вопросы; 

• отгадывание зашифрованных словосочетаний, придумывание фраз, состоящих из 

искусственных слов. 

Пора действовать! Глагол в языке и речи. Особенности текста-повествования и 

текста-описания. Видовые пары глаголов, их значение. Глаголы в личной форме. 

Повествование от первого и третьего лица. Использование временных форм глагола в 

речи. Замена форм времени глагола. Правильное ударение в формах настоящего и 

прошедшего времени. О чём может рассказать личная форма глагола. Употребление 

глаголов, не образующих форму 1-го лица единственного числа. Форма условного 

наклонения глагола. Повелительные формы глагола в просьбах, советах и приказах: 

правила вежливости. Образование форм повелительного наклонения, исправление 

речевых ошибок. Использование глаголов в прямом и переносном значении. 

Художественное олицетворение. Глаголы-синонимы и глаголы-антонимы. Глаголы в 

пословицах и загадках. Решение орфографических задачек и головоломок: орфограммы 

глагола. 

Практическая и игровая деятельность: 

• лингвистические эксперименты: «Можно ли рассказать о событии, не используя 

глаголы?» 

(существительные, прилагательные); «Рассказываем только с помощью глаголов», «Как 

изменится смысл предложения, если поменять вид глаголов?»; 
• игра «Меняемся ролями»; 

• творческая работа на тему «Если бы я был директором школы...»; 

• ролевая игра «Просить или приказывать?»; 

• составление загадок с помощью глаголов; 

• игра-соревнование «Орфографический поединок». 

Числа и слова. Как используются числительные в речи. Обозначение дат и времени с 

помощью числительных. Числительные во фразеологизмах и пословицах. Нормы 

употребления имён числительных. Исправление речевых ошибок. 

Практическая и игровая деятельность: 

• проекты: «Главные события моей жизни», «Страница истории», «Мифы о числах»; 

• викторина «Числа в названиях художественных произведений, кинофильмов, 

мультфильмов». 

Прочные связи. Как связаны слова в словосочетании. Словосочетания свободные и 

связанные. Словосочетания с типом связи согласование.Слова каких частей речи могут 

согласовываться. Особенности согласования существительных и прилагательных, 

существительных и числительных. Сочетаемость слов. Словосочетания с типом связи 

управление. Слова каких частей речи имеют «способность управлять». Трудности в 

выборе формы слова при управлении. Выбор предлогов и падежных форм в 

словосочетаниях с управлением. Словосочетания с типом связи примыкание. 

Практическая и игровая деятельность: 

• игра «Словосочетания в пазлах»; 

• ролевая игра «Согласуем, управляем, примыкаем»; 

• конструирование словосочетаний по моделям (игра «Целое и части»); 

• творческая работа «Путешествие туда и обратно»; 

• итоговый конкурс «Любимые игры со словами». 
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Тематическое планирование 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юные изыскатели» 

Общеинтеллектуальное направление 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: 

• осознавать себя ценной частью большого разнообразного мира (природы и общества); 

• испытывать чувство гордости за красоту родной природы, свою малую Родину, страну; 

• умение формулировать самому простые правила поведения в природе; 

• умение осознавать себя гражданином России; 

• умение объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и 

всей России; 

• умение искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих 

позиций, эстетических и культурных предпочтений; 
• уважать иное мнение; 

• умение вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения. 

Метапредметные результаты: 

• умение определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 

искать средства её осуществления; 

• умение учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему, выбирать тему 

проекта; 

• умение составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и 
поискового характера, выполнения проекта совместно с учителем; 

• умение работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки; 

• умение работая по составленному плану, использовать, наряду с основными, и 

дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, средства 

ИКТ); 

• умение в ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов; 

• понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

• предполагать, какая информация нужна; 

• умение отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные 

диски; 

• умение сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных 

источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть 

Интернет); 

• умение выбирать основания для сравнения, классификации объектов; 

• устанавливать аналогии и причинно-следственные связи; 

• умение выстраивать логическую цепь рассуждений; 

• умение представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том 

числе с применением средств ИКТ; 

• умение организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.); 
• умение предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 

• умение оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих 

№ Тема Кол-во часов 
 

4 класс - 35 часов 
 

1 Поиграем со звуками, словами и предложениями 7 ч 
2 Пора действовать! 14 ч 
3 Числа и слова 4 ч 

4 Прочные связи 7 ч 
5 Любимые игры со словами 2 ч 
6 Итоговое занятие 1 ч 
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учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 

• умение при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. 

Учиться подтверждать аргументы фактами; 

• умение слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

Коммуникативные УУД: 

• умение понимать высказывания других, 

• умение задавать вопросы, отвечать на вопросы, доказывать свою точку зрения, 

• умение приводить 

аргументы Исследовательские 

УУД: 

• умение формулировать исследовательские вопросы, 

• умение ставить цели и задачи (под руководством учителя собирать данные, 

представлять результаты исследования, в том числе в виде презентаций, оценивать 

эффективность своей работы и достигнутых результатов (под руководством 

учителя) 

навыки самоорганизации: 

• умение составлять план своих действий, делать работу к установленному времени, 

контролировать свои действия 

социальные: 
• умение принимать на себя ответственность за выполнения дела, 
• умение уважать чужое мнение, ориентироваться на возраст слушателей при 

публичном выступлении, 
• умение выстраивать позитивную работу в группе. 

Содержание курса 

Проектно-исследовательская работа. Знакомство с методами и приёмами проектно-

исследовательской деятельности. Выделение целей и задач, сбор информации и отбора 

способов действий, планирование хода исследования, определение ожидаемых 

результатов. 

Нахождение источников информации, соответствующих цели проекта 

(исследования). Работа со словарями, литературой справочного, энциклопедического, 

научно-популярного характера. Ведение записей в дневнике юного исследователя. Музей 

как хранитель информации о культуре, традициях, истории народа. Выполнение 

индивидуальных и коллективных поисково-исследовательских заданий в ходе экскурсии в 

музей (поиск информации, формулирование вопросов по теме исследования). 

Анкетирование и интервьюирование. Обработка собранного материала, определение 

творческого мероприятия как конечного продукта проектно-исследовательской 

деятельности, определение этапов работы и сроков выполнения, составление программы. 

Творческая работа. Формы творческих работ (тематический альбом, школьная 

стенгазета, сочинение, сценарий праздника, викторина, доклад, реферат, презентация и 

др.) Планирование, подготовка и реализация творческой работы. Представление 

творческих работ, проектов, оформление экспозиций и выставок; подготовка 

презентационных материалов; проведение итогового мероприятия по результатам 

поисково-исследовательской деятельности. 

Устройство и работа компьютера, программы Paint, Word, Интернет и работа с ними. 

Расширение информационного кругозора. Свойства информации. Долговременное 

хранение информации. Современные носители информации. Флешнакопитель. 

Ознакомление с понятием Интерфейс — средством согласования, связи и взаимодействия 

человека с машиной. Окна Windows. Калькулятор (компьютерная программа). 

Ознакомление с новыми возможностями Word. Работа в Word 

Панель инструментов. Буфер обмена. Вставка изображений. Как вставить картинку. 

Как вставить изображение из файла. Изменение размера изображения. Роль таблиц в 

систематизации информации. Работа в Word по созданию таблиц. Создание таблицы в 
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текстовых документах. Заполнение таблицы. Преобразование текста в таблицу (3класс). 

Назначение графических редакторов. Получение первичных представлений о 

возможностях Photoshop (Фотошоп). Работа с фотографией в Paint 

Роль Интернета в жизни современного человека. Безопасность компьютера. 

Информационная безопасность личности и государства. 

Практическая деятельность: использование освоенных умений работы с 

компьютером при подготовке презентации. 

Культурно-образовательная работа. Посещение музеев. Знакомство с музейными 

профессиями: экскурсовод, реставратор, смотритель и другие. Правила поведения в музее.  

Представление о памятниках, памятных местах — как документальных 

свидетельствах той или иной эпохи. Изучение истории своей семьи, своего народа, 

Отечества. Знакомство с образцами трудового, жизненного подвига близких людей, с 

делами и подвигами великих людей России, с героическим прошлым и настоящим своего 

народа. 

 

Общекультурное направление: целью работы является повышение экологической 

грамотности и привитие эстетических ценностей, развитие эмоциональной сферы, 

творческих способностей, чувства прекрасного. Работа ведется через реализацию 

различных форм взаимодействия с природой, организацию выставок детского рисунка, 

конкурсов, тематических занятий, участие в конкурсах, игры-путешествия, сюжетно-

ролевые игры, экскурсии, беседы. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Первые шаги в историю 

российских немцев» 

Общекультурное направление 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: 

• общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

• осознание себя частью этнокультурного мира; своей этнической и национальной 

принадлежности. 

• осознание языка, как основного средства общения между людьми; 

• знакомство с историей появления российских немцев, с миром национальной культуры 

российских немцев через фольклор, литературу, традиции, обычаи. 

Метапредметные результаты: 

• умение взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

• коммуникативные способности, умение 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; 

• положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к учебному 

предмету «Немецкий язык». 

Регулятивные УУД: 

• умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

Тематическое планирование 
№ Тема Количество часов 

4 класс - 35 часов 

1. Методы и приёмы проектно-исследовательской деятельности 11 ч 
2. Поисково-исследовательская работа 9 ч 
3. Творческая работа 11 ч 

4. Презентация проектно-исследовательской работы 4 ч 
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•  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

•  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы; 

• умение осуществлять смысловое чтение; 

• мотивация к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

Коммуникативные УУД: 
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. 

Предметные результаты: 

•  представления о нормах немецкого языка (фонетических, лексических, 

грамматических); 

• умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать разные языковые 

единицы (звук, буква, слово, предложение); 

• коммуникативные компетенции, т. е. готовность общаться с носителями 

изучаемого языка в устной и письменной формах общения с учётом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; расширение 

лингвистического кругозора. 

Содержание курса, 2 класс 

Мой семейный альбом. История появления немцев в России, на Алтае, история 

создания Немецкого района в Алтайском крае. Я и моя семья, мои родственники. Мое 

село и дом. Мои каникулы, мое любимое место отдыха. Семейные обычаи и традиции. 

Кухня. Национальные праздники. 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Количество часов 
 

2 класс - 35 часов 
 

1 Немцы в Алтайском крае. 6 ч 
2 Моя семья 8 ч 
3 Мое место жительства 4 ч 
4 Мои каникулы 2 ч 
5 Наши традиции 4 ч 

6 Наши праздники 11 ч 
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Содержание курса, 3 класс 

Фольклор российских немцев. Устное народное творчество, виды фольклора, 

фольклор российских немцев. Баллада, легенда, народная и авторская сказка, шванк. 

«Детские и домашние сказки» братьев Гримм. «Щелкунчик» Э. А. Гофман. «Макс и 

Мориц» В. Буш. «Степка-растрепка» Г. Гофман. «Крабат, или Легенды старой 

мельницы» О. Пройслер. «Бесконечная история» М. Энде. «Домовенок Пумукль» Э. Каут. 

Немецкие детские песни, игры, загадки, пословицы и поговорки. Поэзия российских 

немцев 

 

Содержание курса, 4 класс 

Немцы в России. История появления немцев в России, на Алтае, история создания 

Немецкого района в Алтайском крае. 

Манифест Екатерины II 1763г. Известные немцы России, внесшие вклад в развитие 

государства. 

Немецкие колонии, жизнь, трудовая деятельность и быт колонистов. Религиозная 

жизнь немцев-переселенцев, обычаи, нравы, национальные праздники, литература 

российских немцев. 

Кухня российских немцев. 

Германия, знакомство с географией, природой, населением, культурными 

особенностями страны. 

Тематическое планирование 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Моя первая экология» 

Общекультурное направление 

Составлена на основе пособия Григорьева Д.В., Куприянова Б.В., Экология в школе - М.: 

Просвещение, 2011 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: 

• любознательность и интерес к изучению природы методами искусства и 

естественных наук; 

• интеллектуальные и творческие способности учащихся, дающие возможность 

выражать своё отношение к окружающему миру природы различными средствами 

 
Тематическое планирование 

№ Тема Кол.часов 
 

3 класс - 35 часов 
 

1 Устное народное творчество 2 ч 

2 Баллада и легенда 2 ч 
3 Сказка 6 ч 
4 Рассказы 10 ч 
5 Шванк 2 ч 
6 Песня 3 ч 

7 Пословицы, поговорки, загадки, игры 10 ч 
 

№ Тема Количество часов 
 

4 класс - 35 часов 
 

1 Первые немецкие колонии в России 5 ч 
2 Немецкие поселения в Сибири и на Алтае 2 ч 
3 Роль немцев в развитии России 5 ч 
4 Быт, обычаи и нравы немецких колонистов 7 ч 
5 Семейные традиции и обряды российских немцев 5 ч 
6 Немецкий театр. Развитие литературы и национальной прессы. 3 ч 
7 Кухня российских немцев 2 ч 
8 Г ермания сегодня 4 ч 

9 Подведем итог! Викторина «История российских немцев» 2 ч 
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(художественное слово, рисунок, живопись, различные жанры декоративно-

прикладного искусства, музыка и т. д.); 

•  ответственное отношение к природе, осознание необходимости сохранения 

окружающей среды; 

• мотивация к дальнейшему изучению природы. 

Метапредметные результаты: 

• овладение элементами самостоятельной организации собственной деятельности, 

что включает в себя умения ставить цели и планировать личную деятельность, 

оценивать собственный вклад в деятельность группы, проводить самооценку 

уровня личных достижений; 

• умение использовать элементарные приёмы исследовательской деятельности, 

доступные для детей младшего школьного возраста: формулирование с помощью 

учителя цели исследования (опыта, наблюдения), составление его плана, 

фиксирование результатов, использование простых измерительных приборов, 

формулировка выводов по результатам исследования; 

• приёмы 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.; 

• коммуникативные умения и опыт межличностной коммуникации, корректное 

ведение диалога и участие в дискуссии, а также участие в работе группы в 

соответствии с обозначенной ролью. 

Предметные результаты: 

• представления об экологии как одном из важнейших направлений изучения 

взаимосвязей и взаимодействий между природой и человеком, как важнейшем 

элементе культурного опыта человечества; 

• углубленные представления о взаимосвязи мира живой и неживой природы, между 

живыми организмами; об изменениях природной среды под воздействием 

человека; базовые естествонаучные знания, необходимые для дальнейшего 

изучения систематических курсов естественных наук; 

•  навыки ухода за растениями комнатными и на пришкольном участке, за 

домашними питомцами; 

•  умение приводить примеры, дополняющие научные данные образами из 

литературы и искусства; 

• элементарные представления о зависимости здоровья человека, его 

эмоционального и физического состояний от факторов окружающей среды. 

Содержание курса 

Дом, в котором я живу: человек и окружающая его среда. Моя окружающая среда: 

дома, в школе, на улице, на природе. Понятие о доме в его прямом и переносном смысле: 

дом человека, убежище животных, планета — дом всего человечества. От чего зависит 

порядок и уют в доме, как их поддерживать. Что должен знать и уметь каждый из нас, 

чтобы быть хранителем нашего общего «дома» — планеты Земля. Экология человека — 

наука, изучающая взаимоотношения и взаимное влияние человека и окружающей его 

среды. 

Человек защищается от воздействия окружающей среды: появление одежды и 

жилищ. Жилища первобытных людей. Как и из каких материалов строят дома различные 

народы. Постоянные жилища: вигвам, иглу, изба, дом на сваях и др. Переносные жилища: 

юрта, чум, палатка. Общие требования, которые предъявляет человек к жилищу: надёжная 

защита от неблагоприятных погодных факторов (низких или высоких температур, 

осадков, сильного ветра); доступность природных строительных материалов. 

Элементарные представления об экологии жилища. Как выглядел городской дом в разные 

эпохи. Появление многоэтажных домов. Новые строительные и отделочные материалы: 

бетон и железобетон, асбест, древесно-стружечные плиты (ДСП), линолеум, 
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стекловолокно и др. Влияние синтетических материалов на окружающую среду и 

здоровье человека. Как городской дом обеспечивается водой и электроэнергией. 

Увеличение потребления воды и электроэнергии — одна из причин возникновения 

экологических проблем. Экономное использование ресурсов — одно из условий 

сохранения окружающей среды. Преимущества и недостатки малоэтажной застройки. 

«Экологический дом» — дом, не наносящий ущерба окружающей среде. Использование 

при его строительстве экологически безопасных для здоровья людей материалов, хорошо 

удерживающих тепло, а также специальных конструкций, позволяющих улавливать 

энергию солнца и ветра. Домашняя обстановка. Предметы домашнего обихода. Чистота, 

порядок и уют в доме. Семейные традиции и семейные праздники. Одежда и обувь, их 

назначение: защита от неблагоприятных воздействий окружающей среды, утверждение 

положения человека в обществе —принадлежность к определённому классу (касте, 

клану), профессии и т. п. Зависимость покроя одежды и используемых для её 

изготовления материалов от природных условий. Природные материалы, используемые 

для пошива, окраски и декорирования одежды и обуви: натуральный мех, кожа, замша; 

ткани из растительных, шерстяных, шёлковых и смешанных волокон. Синтетические 

ткани. «Экологический стиль» в манере одеваться. Стремление украшать себя и своё 

жилище — одна из древнейших потребностей человека. Первобытные «коллекционеры». 

Находки в пещерах первобытных людей — окаменевшие раковины, кристаллы кварца, 

различные минералы, букеты цветов. Первые украшения: фигурки из обожжённой глины, 

изделия из бивней мамонта, костяные изображения зверей и птиц. Животные, 

исчезнувшие с лица Земли или ставшие редкими из-за стремления человека украшать себя 

или своё жилище красивым мехом, перьями, чучелами животных. Браконьерство. 

Международные соглашения по запрещению торговли редкими (экзотическими) видами. 

О городах и горожанах: человек в городе. Кочевой образ жизни древних племён. 

Переход некоторых племён к осёдлой жизни, возникновение первых поселений. 

Появление городов. Принципы выбора места для основания города: безопасность, 

близость к источникам пресной воды, необходимые запасы строительных материалов 

(камень, глина, древесина и т. п.), возможность торговать с соседями и др. Города- 

государства. 

Изменение естественной (природной) среды в городе. Рост городов за счёт 

прилегающих к ним природных территорий. «Расползание» городов — одна из причин 

разрушения мест обитания растений, животных и других организмов. 

Зависимость города от окружающей его среды. Ресурсы, необходимые для 

нормального существования города: пресная вода, продукты питания, топливо. 

Экологические проблемы города: загрязнение воздуха промышленными 

предприятиями и транспортом; загрязнение водоёмов, рек, подземных вод в черте города 

и за его пределами; накопление бытовых и промышленных отходов. Проблема шума в 

городе. Разные города — разные люди: влияние города на образ жизни, характер, 

настроение, культурный уровень его жителей. Влияние городской среды на физическое и 

душевное здоровье человека. Футурология — наука о будущем. Научные прогнозы 

дальнейшего развития городов. Проблемы, которые необходимо решить архитекторам и 

градостроителям в связи с постоянным ростом численности городского населения 

планеты. Различные проекты городов будущего. 

О сложных системах, маленьком гвозде и хрупком равновесии: как устроены 

экологические системы. Система — одно из ключевых понятий экологии. Система как 

множество закономерно связанных друг с другом элементов (предметов, явлений и т. п.). 

Элемент — составная часть системы. Разнообразие систем. Биологические системы: 

системы органов растений, животных, человека. 

Организм как система. Понятие «экосистема». Природные (естественные) и 

искусственные экосистемы. Различие между естественными и созданными человеком 

экосистемами. Моделирование экосистем. Аквариум — модель природной экосистемы. 

Типы природных экосистем: наземные и водные экосистемы. Лес — один из наиболее 

распространённых типов наземных экосистем. Водоём как природная система. Болото — 
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переходный тип между водными и наземными экосистемами. Тундра и пустыня — 

экосистемы, сложившиеся в сложных климатических условиях; их сходство и различие. 

Природа как источник различных ресурсов, необходимых для удовлетворения 

потребностей человека. Материальные и духовные потребности. Влияние человека на 

природные экосистемы. Положительные и отрицательные примеры изменений в природе, 

вызванных деятельностью человека. 

В сетях жизни: многообразие экологических связей. Биологическая экология — 

наука, изучающая взаимозависимость и взаимодействие организмов (или их 

совокупностей — популяций, сообществ и т. п.) и окружающей их среды. Простейшая 

классификация экологических связей: связи между живыми существами и неживой 

природой; связи между организмами (внутри одного вида и между различными видами). 

Пищевые связи в экосистеме. Растения — производители органического вещества. 

Травоядные и хищники. Всеядные животные. Животные падальщики. Цепи питания. 

Сети питания. Элементарное представление о пищевой пирамиде. Роль грибов и 

почвенных микроорганизмов в экосистеме. 

Внутривидовые отношения. Временные и постоянные группы животных: семьи, 

стаи, стада, колонии и т. п. Взаимопомощь в группе: совместные поиски корма, защита от 

врагов, забота о потомстве, о больных и раненых. 

Взаимовыгодные отношения и сотрудничество между различными видами: муравьи 

и тля; рак-отшельник, актиния и многощетинковый червь; мёдоед и мёдоуказчик и др. 

Общение животных. Способы передачи информации: окраска, звуковые сигналы, запахи, 

язык поз и движений. 

Передача информации от взрослых животных потомству. Подражание и обучение. 

Игра — один из способов усвоения навыков поведения, необходимых в дальнейшей 

жизни. 

Общий дом - общие проблемы: почему возникают и как решаются 

экологические проблемы. Увеличение численности населения планеты. Необходимость 

производства всё большего количества продовольственных и промышленных товаров. 

Рост потребностей человека. Экологические проблемы становятся глобальными — 

«всеобщими», охватывающими весь земной шар. Глобальные экологические проблемы: 

сокращение многообразия видов живых организмов; истощение природных ресурсов; 

загрязнение окружающей среды; продовольственная проблема. Пути решения 

экологических проблем (на примере борьбы с загрязнением окружающей среды 

бытовыми отходами). Переработка и повторное использование бытовых отходов. 

Охраняемые природные территории и объекты: заповедники, заказники, национальные 

парки, памятники природы. Что может сделать каждый из нас для сохранения 

окружающей среды: изменение повседневного образа жизни, продуманное отношение к 

приобретению товаров, участие в различных экологических движениях и т. п. Десять 

основных правил разумного отношения к окружающей среде. 

 

 
Тематическое планирование 

№ Тема Количество 
часов  

35 часов 
 

1 Дом, в котором я живу: человек и окружающая его среда 6 ч 
2 О городах и горожанах: человек в городе 4 ч 
3 О сложных системах, маленьком гвозде и хрупком равновесии: как 

устроены экологические системы 
7 ч 

4 В сетях жизни: многообразие экологических связей 6 ч 
5 Общий дом - общие проблемы: почему возникают и как решаются 

экологические проблемы 
12 ч 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Веселые нотки» 

Общекультурное направление 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: 

• действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения 

и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется; 

• действие нравственно - этического оценивания усваиваемого содержания, 

обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и 

личностных ценностей. 

Метапредметные результаты: 

• умение планировать свои действия с творческой задачей и условиями её 

реализации; 
• умение самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели урока; 

• умение оценивать собственную музыкальную деятельность и деятельность своих 

сверстников 

• умение выстраивать самостоятельный творческий маршрут общения с искусством. 

• умение участвовать в жизни микро - и макросоциума (группы, класса, школы, региона 

и др.); 

• умение слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли о музыке; 

•  умение применять знаково-символические и речевые средства для решения 

коммуникативных задач; 

• умение делиться впечатлениями о концертах, спектаклях и т.п. со сверстниками, 

родителями; 

• умение использовать образовательные ресурсы Интернета для поиска произведений 

музыки и литературы; 

•  умение исполнять народные песни, песни о родном крае современных композиторов; 

• умение понимать особенности музыкального воплощения стихотворных текстов; 

• умение рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки и 

литературы; 

• умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников. 

Предметные результаты: 

• умение понимать возрастные изменения голоса; 

• умение овладеет правилами охраны голоса в связи с наступлением мутационного 

периода; 

• умение пользоваться разными видами дыхания; 

• умение понимать основные типы голосов; 
• умение держать хоровой строй и хоровую интонацию. 

• умение петь без инструментального сопровождения и с ним; 

• умение владеть дикционными навыками; 

• умение осмысленно произносить текст; 

• умение пользоваться певческим дыханием: свободным, экономичным, длинным, 

обеспечивающим гибкость голоса; 

• умение принимать активное участие во всех концертах, фестивалях, конкурсах. 

Содержание курса 

Пение учебно-тренировочного материала. Беседа о правильной постановке голоса во 

время пения. Правила пения, распевания, знакомство с упражнениями. Введение понятия 

унисона. Работа над точным звучанием унисона. Формирование вокального звука. 

Работа над песнями: 

Формирование правильных навыков дыхания. Упражнения для формирования короткого 

и задержанного дыхания. Упражнения, направленные на выработку рефлекторного певческого 

дыхания, взаимосвязь звука и дыхания. Твердая и мягкая атака. 
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Дикция и артикуляция. Формирование правильного певческого произношения слов. 

Работа, направленная на активизацию речевого аппарата с использованием речевых и муз. 

скороговорок, упражнения по системе В.В. Емельянова. 

Ансамбль. Унисон. Воспитание навыков пения в ансамбле, работа над интонацией, 

единообразие манеры звука, ритмическое, темповое, динамическое единство звука. 

Одновременное начало и окончание песни. Использование акапелла. 

Музыкально - исполнительская работа. Развитие навыков уверенного пения. 

Обработка динамических оттенков и штрихов. Работа над снятием форсированного звука 

в режиме «громко». 

Ритм. Знакомство с простыми ритмами и размерами. Игра «Эхо», «Угадай 

мелодию», осознание длительностей и пауз. Умение воспроизвести ритмический рисунок 

мелодии - игра «Матрешки». 

Сценодвижение. Воспитание самовыражения через движение и слово. Умение 

изобразить настроение в различных движениях и сценках для создания художественного 

образа. Игры на раскрепощение. 

Репертуар: Выбор и разучивание репертуара. Разбор технически добрых мест, 

выучивание текстов с фразировкой, нюансировкой. Работа над образом исполняемого 

произведения. 

Концертная деятельность. Работа с воспитанниками по культуре поведения на сцене, 

на развитие умения сконцентрироваться на сцене, вести себя свободно раскрепощено. 

Разбор ошибок и поощрение удачных моментов. 

Отбор лучших номеров, репетиции. Анализ выступления 

Репертуар: 

1 класс, 1 дополнительный класс 

• «Скворушка прощается» (сл. М.Ивенсон, муз.Т. Попатенко) 

• «Пестрая песенка» (сл.З.Петровой, муз. И. Якушенко) 

• «Золотая песенка» (сл.З.Петровой, муз.И. Якушенко) 

• «Азбука» (сл.З.Петровой, муз.А. Островского). 

• «Алфавит» ( сл. И. Резника, муз. Р.Паульса) 

• «Песня о школе» (сл.В.Викторова, муз.Д. Кабалевского) 

• «Нотная тетрадь» (сл.М.Садовского, муз.З. Компанеец) 

• «Колыбельная Волховы» (муз. Н.Римского-Корсакова). 

• «Здравствуй, детство» (сл.М.Яснова, муз.И. Космачева). 

• «Доброе утро» (сл.Солодаря, муз.Д. Кабалевского). 

• попевки «Осень», «Дождик». 

2 класс 

• «Моя Россия» (сл. Н. Соловьевой, муз.Г. Струве). 

• «Здравствуй, Родина моя» (сл.К.Ибряева, муз.Ю. Чичкова) 

• «Патриотическая песня» (сл.А.Машистова, муз. М.Глинки). 

• «Колыбельная медведицы» (сл.Ю.Яковлева, муз. Е.Крылатова). 

• «Сонная песенка» ( сл. И. Ласманиса, муз. Р.Паульса). 

• «Рождественская песенка» (сл. и муз.П. Синявского). 

• «Бояре, а мы к вам пришли» (рус. нар. песня). 

• «Реченька» (сл.Е.Красева, муз.А. Абрамова). 

• «Песня - спор» (сл.В.Луговского, муз.Г. Гладкова). 

• «Весенняя»  (сл.Т.Сикорской, муз. В.Моцарта). 

• «Сказки гуляют по свету» (сл.М.Пляцковского, муз. Е. Птичкина). 

• «Большой хоровод» (сл.Л.Жигалкиной и А.Хайта, муз. Б. Савельева). 

3,4 класс 

• «Домовой» (муз.М.А. Пинегина, сл. А.Усачева) 

• «Добрый наш учитель» (муз.М.А. Пинегина, сл. А.Усачева) 

• «Незнайка» (муз.Я. Дубравинасл.В.Суслова) 
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• «Баба Яга» муз.М. Славкина, (сл. Е.Каргановой). 

• «Песенка о смешной обезьянке» муз. И сл.Г.Падольского 

• «В каждом маленьком ребенке» муз. И сл.Г.Падольского 

• «Снежный карнавал» муз.С. Соснина (сл. П.Синявского). 

Тематическое планирование 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Увлекательный немецкий» 

Общекультурное направление 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: 

•  мотивация изучения иностранных

 языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Немецкий язык»; 
• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
• коммуникативная компетенция в межкультурной и межэтнической коммуникации  

Метапредметные результаты: 

• умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

•  коммуникативная компетенция, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• исследовательские учебные действия, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• смысловое чтение, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

• умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты: 

Аудирование: 

• умение понимать на слух речь учителя, одноклассников, узнавая на слух знакомые 

языковые средства и угадывая по его действиям, мимике, жестам значение 

незнакомых слов; 

• умение понимать основное содержание облегченных текстов с опорой на 

наглядность; 

• умение воспринимать на слух сообщения монологического и диалогического 

характера; 

Говорение: 

Диалогическая речь 

• умение участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

• умение вести диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями по темам; 

• умение расспрашивать собеседника, задавая вопросы (кто? Что? Где? Когда?) и 

отвечать на вопросы собеседника; 

Монологическая речь: 
• умение рассказывать о старом немецком городе; 
• умение составлять небольшие описания по образцу; 

№ Тема Количество часов 
 

1, 1 дополнительный класс - 33 часа 
 

1 Пение учебно-тренировочного материала 2 ч 
2 Работа над песнями 31 ч 
 

2-3,4 класс - 35 часов 
 

1 Пение учебно-тренировочного материала 2 ч 

2 Работа над песнями 33 ч 
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Чтение: 
• умение читать вслух текст, построенный на знакомом (изученном) материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• умение читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не 

более 0,5с.), доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае 

необходимости двуязычным словарем, сносками, комментарием, языковой 

догадкой с опорой на словообразовательные элементы; 

• умение читать с полным пониманием, 
• умение читать по ролям; 

Письмо: 

• умение списывать текст на немецком языке, выписывать из него или вставлять в 

него слова; 

• умение письменно фиксировать элементарные сообщения (о городе); 

• умение использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в 

практической деятельности при устном общении с носителями языка в доступных 

школьникам этого возраста пределах. 

Содержание курса, 3 класс 

Привет! Мы рады снова встрече. Повторение выражений по теме «Знакомство» 

Школьные принадлежности. Начало учебного года. Сюжетно - ролевая игра «Мы 

собираемся в школу». Игра «Мы в школе». Игра «Найди школьный предмет». Сюжетно 

ролевая игра «Покупаем школьные принадлежности». Игра «Угадай слово». Песни, стихи 

о школе. 

Времена года. Времена года. Месяцы. Дни недели. Игра «Двенадцать месяцев». Игра 

«Угадай, какой это месяц». Игра «Найди ошибку». Календарь природы. 

Овощи, фрукты. Название овощей и фруктов. Игра «Соберем урожай». 

Зимние праздники. Традиции и атрибуты праздника. Рождественский венок. 

Рождественский сапожок. Рождественские песни. 

Спорт. Виды спорта. Игра «Снежный ком». Игра «Пантомима». Игра «Аукцион». 

Животные. Домашние и дикие животные. Инсценировка сказки «7 козлят». Игра 

«Отгадай - ка». Игра «Зоопарк». Игра «Найди зверя». Игра «Запомни движение». Игра 

«Какое животное лишнее». Коллаж «Зоопарк». 

Мы идем на карнавал. Традиции празднования карнавала в Германии. Песня 

«Времена года». Одежда для карнавала. Готовим маску (проект). 

Транспортные средства. Празднуем Пасху. Одежда для детей. Игра «Одень куклу» 

Части тела. Весеннее настроение. Лето. Летние забавы. Заключительный концерт: 

песни, стихи, рифмовки, инсценировки. 

 

 

 
Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 
 

3 класс -35 часов 
 

1 Привет! Мы рады снова встрече. 2 ч 

2 Школьные принадлежности 3 ч 

3 Времена года. 3 ч 

4 Овощи, фрукты. 2 ч 

5 Зимние праздники 3 ч 

6 Спорт. 3 ч 
7 Животные. 3 ч 

8 Мы идем на карнавал. 3 ч 

9 Транспортные средства. 3 ч 

10 Празднуем Пасху 3 ч 

11 Одежда для детей. 2 ч 
 

12 Части тела 2 ч 

13 Весеннее настроение. 3 ч 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Немецкий с интересом» 

Общекультурное направление 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: 

• общекультурная и этническая идентичность как составляющие гражданской 

идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовности содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; 

• толерантное отношение к проявлениям иной культуры; 

• осознание себя гражданином своей страны и мира. 

Метапредметные результаты: 

• коммуникативные компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 
• исследовательские действия, включая навыки работы с информацией. 
Предметные результаты: 

• знание распространённых образцов фольклора; 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 
• умение пользоваться справочным материалом. 

Содержание курса, 4 класс 

Вводное занятие» Нам интересно знать больше о Г ермании». Знакомство детей с 

приветствиями на немецком языке. Разобрать правила знакомства в разных странах 

Германии. Сравнить обращение и приветствие в России и Германии. Просмотреть 

достопримечательности крупных городов Германии. 

Подготовка и проведение праздника» Первый день в немецкой школе». Первый день 

в немецкой школе значительно отличается от немецкой школы. Рассмотреть примеры и 

отличия первого школьного дня. Выучить слова по теме «Мой первый день в школе» 

Поприветствовать нашу ученицу из Германии Сабину, и пожелать ей хорошего учебного 

года. 

Немецкие праздники октября. Подготовка и проведение Дня святого Мартина. День 

святой Барбары. 

Проработать слова по теме Осень и осенние месяцы. Познакомится с празднованием 

«Праздника осени, и святого Мартина и святой Барбары». Разучит небольшие диалоги и 

разыграть их в классе с помощью использования новой лексики. 

День святого Николая. Разучить признаки зимы. Познакомится с немецкими 

песнями и стихотворениями. Посмотреть и разобрать историю Святого Николая и 

выполнить изготовление волшебных сапожков. 

Празднование Рождества в Германии. Совершить виртуальное путешествие в 

Берлин на рождественскую площадь. Разучить символы рождества и атрибуты. 

Изготовить рождественские подарки для родственников. 

Рождество в России. Сравнить атрибуты празднования Рождества в Германии и 

России. Познакомится с традициями и обычаями празднования Рождества в России. 

Зимние забавы. Просмотреть детский мультфильм о временах года. Выбрать и 

разучить зимние забавы использовать полученные знания в выполнении заданий разного 

уровня. 

Детский немецкий песенный фольклор о зиме. Разучить песни на немецком языке на 

тему Зима. Закрепить свои знания на игре «Lustige Noten» 

Пятое время года в Г ермании. При помощи виртуальной экскурсии познакомится с 

учащимися с отдыхом в Германии, разобрать увлечения детей, проработать новые слова и 

тексты. 

Русская масленица. Выучить приметы, заклички которые широко используются на 

праздник масленица. Разучить песни и стихотворения, а также узнать есть подобный 

праздник в Германии. 

Пасха в Германии. Познакомится с атрибутами пасхи. Узнать историю 
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происхождения пасхального зайца, а также разучить пасхальные песни, танцы и 

стихотворения. 

Троица в Германии России. Сверить и посмотреть сходство празднования этих 

праздников в Германии и России, разучить и проработать лексический материал. 

Летние забавы. Познакомится с временем года Лето. Проработать и разучить на 

немецком языке летние приметы, песни и стихотворения. Подготовить и собрать материал 

для изготовления проекта «Времена года» 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Умелые ручки» 

Общекультурное направление 

Составлена на основе авторской программы Кожиной О.А. «Декоративно- 

прикладное творчество» // Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и 

основное образование / Под ред. Горский, В.А. - 4-е изд. - М.: Просвещение, 2014 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: 

• художественный вкус, интерес к художественному искусству и творческой 

деятельности; 

• основы гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский 

народ и его историю, осознание своей национальной принадлежности в процессе 

изготовления художественных произведений; 

• гуманистические и демократические ценностные ориентации, уважительное 

отношение к истории и культуре разных народов на основе знакомства с 

национальным творчеством разных стран и эпох; 

• представления о нравственных нормах, доброжелательность и эмоциональная 

отзывчивость; 

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

• мотивация к художественному творчеству, целеустремлённость и настойчивость в 

достижении цели в процессе создания ситуации успешности художественно - 

творческой деятельности учащихся. 

Метапредметные результаты: 

• умение усваивать сложную информацию абстрактного характера и использовать её 

для решения разнообразных учебных и поисково-творческих задач; 

• умение находить необходимую для выполнения работы информацию в различных 

Тематическое планирование 

№ Тема 
Количество 

часов 
 

4 класс -35 часов 
 

1 Вводное занятие » Нам интересно знать больше о Г ермании» 1 ч 
2 Подготовка и проведение праздника » Первый день в немецкой 

школе» 
3 ч 

3 Немецкие праздники октября 3 ч 
4 Подготовка и проведение Дня святого Мартина 3 ч 
5 День святой Барбары 1 ч 
6 День святого Николая 2 ч 

7 Празднование Рождества в Г ермании 2 ч 
8 Рождество в России 1ч 

9 Зимние забавы 1 ч 
10 Детский немецкий песенный фольклор о зиме 2 ч 

11 Пятое время года в Г ермании 2 ч 

12 Русская масленица 1 ч 

13 Пасха в Г ермании 2 ч 

14 Троица в Германии России 1 ч 
15 Летние забавы 4 ч 
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источниках; анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, 

простейшие чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели); 

• умение сравнивать, характеризовать и оценивать возможности её использования в 

собственной деятельности; 

• умение анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части 

изделия, их форму, взаимное расположение, определять способы соединения 

деталей; 

• умение выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и 

умственной форме, находить для их объяснения соответствующую речевую форму; 

• умение использовать знаково-символические средства для решения задач в 

умственной или материализованной форме; 

• умение выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели; 

• умение планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия 

с поставленной целью, устанавливая причинно-следственные связи между 

выполняемыми действиями и их результатом и прогнозировать действия, 

необходимые для получения планируемых результатов; 

• умение осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, 

корректировку хода практической работы; 

• умение самостоятельно организовывать своё рабочее место в зависимости от 

характера выполняемой работы; 

• умение организовывать совместную работу в паре или группе: распределять роли, 

осуществлять деловое сотрудничество и взаимопомощь; 

• умение формулировать собственное мнение и варианты решения, аргументировано 

их излагать, выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при 

организации собственной деятельности и совместной работы; 

• умение проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы, комментировать и оценивать их достижения в 

доброжелательной форме, высказывать им свои предложения и пожелания. 

Предметные результаты: 

• умение использовать различные приемы работы с бумагой, природным 

материалом; 

• умение следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий; 

• умение создавать композиции с изделиями; 

• навыки культуры труда; 

• знания о месте и роли декоративно - прикладного искусства в жизни человека; 

• знания о народных промыслах. 

Содержание курса 

Вводное занятие. Вводное занятие. Знакомство с произведениями народных 

художественных промыслов, традиционного крестьянского искусства и современного 

декоративного искусства. Техника безопасности при работе с природным материалом. 

Экскурсии. Сбор различных природных материалов. Правила подсушивания и хранения 

природных материалов, необходимых для различных поделок. Знакомство с образцами 

народного творчества. 

Работа с бумагой. Порядок создания занимательных игрушек из бумаги: 

самолётиков разных типов с последующим состязанием на дальность полёта, на облёт 

препятствия, на «сверхдальний» полёт и др., корабликов разных типов модели робота, 

модели светофора и др. 

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. 

Работа с природным материалом. 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. 

Кожная пластика. Художественная обработка кожи. Технологические свойства 

кожи. Виды работы с кожей и рабочие инструменты. Техника безопасности при работе с 

кожей. Техника изготовления различных миниатюрных сувениров. 

Морские пришельцы (работа с ракушками). Виды ракушек, хранение и их 

обработка. Техника безопасности при работе с ракушками. Использование ракушек для 

создания композиций аппликации. Оформление объёмных поделок с использованием 

различных видов и размеров ракушек. Ракушка как дополнительный материал для 

поделок. 

Обобщение. Выставка работ школьников. 

Тематическое планирование 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Очумелые ручки» 

Общекультурное направление 

Составлена на основе программы Горского В. А., Тимофеева А. А., Смирнова Д. В. 

//Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование/ 

Под ред. Горского В.А./ М.: Просвещение, 2010 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: 

• учебно - познавательный интерес к декоративно - прикладному творчеству, как 

одному из видов изобразительного искусства; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мультикультурной картиной современного мира; 

• навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических 

творческих работ; 

• ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

• способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности; 

• заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: 

трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 

чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Метапредметные результаты: 

• умение выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания творческих работ. Решать художественные задачи с 

опорой на знания о цвете, правил композиций, усвоенных способах действий; 
• умение учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать 

546

№ Тема 
Количество 

часов 
 

1, 1 дополнительный класс -33 часа, 2,3,4 класс - 35 часов 
 

1 Вводное занятие. 1 ч 
2 Работа с бумагой. 6 ч 
3 Работа с различными тканями. 6 ч 
4 Работа с природным материалом. 6 ч 
5 Кожная пластика. 7 ч 
6 Морские пришельцы (работа с ракушками). 6 ч 

7 Обобщение. Выставка работ школьников. (1 ч) 3 ч 
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свои действия; 
•  умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой 

деятельности; 
• умение адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 
• навыки работы с разнообразными материалами и навыки создания образов 

посредством различных технологий; 

• умение вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе оценки и характере сделанных ошибок. 

• умение различать изученные виды декоративно - прикладного искусства, 

представлять их место и роль в жизни человека и общества; 

•  умение приобретать и осуществлять практические навыки и умения в 

художественном творчестве; 

• художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать многообразие 

видов и жанров искусства; 

• художественно - образный, эстетический тип мышления, целостное восприятие 

мира; 

• критическое мышление, способность аргументировать свою точку зрения по 

отношению к различным произведениям изобразительного декоративно - 

прикладного искусства; 

• первоначальный опыт осуществления совместной продуктивной деятельности; 

• умение сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно 

строить свое общение со сверстниками и взрослыми; 
• умение высказывать собственное мнение и позицию 

Содержание курса, 1 класс, 1 дополнительный класс Введение:

 правила техники безопасности. Знакомство с основными 

направлениями работы на занятиях; материалами и оборудованием; инструктаж по 

правилам техники безопасности. 

Пластилинография. «Путешествие в Пластилинию. Историческая справка о 

пластилине. Виды пластилина, его свойства и применение. Материалы и 

приспособления, применяемые при работе с пластилином. Разнообразие техник работ с 

пластилином. 

Плоскостное изображение. «Подарки осени». Знакомство с понятием натюрморт. 

Закрепление знаний о колорите осени. Практическая часть. Показать прием «вливания 

одного цвета в другой». 

Знакомство со средствами выразительности. «Червячок в яблочке», «Кактус в 

горшке». Создание выразительного образа посредством объема и цвета. Анализ свойств 

используемых в работе материалов и применение их в работах (раскатывание). 

Практическая часть. Сплющивании, разглаживании поверхностей в создаваемых 

объектах. Практические умения и навыки детей при создании заданного образа 

посредством пластилинографии. 

Плоскостное изображение. «Рыбка». Особенности построения композиции 

подводного мира. Практическая часть Создание сюжета о подводном мире, используя 

технику пластилинографии. Совершенствовать технические и изобразительные навыки и 

у меня. 

«Натюрморт из чайной посуды» Композиция и цвет в расположении элементов на 

поверхности. Практическая часть. Соединение частей изделия, путем сглаживания мест 

скрепления. 

Рельефное изображение. «Ферма». Создание сюжета в полуобъеме. Практическая 

часть. Создание композиции из отдельных деталей, с использованием имеющихся 

навыков работы с пластилином - раскатывание, сплющивание, сглаживание. 

Знакомство с симметрией. Аппликация «Бабочки». «Божьи коровки на ромашке. 

Понятие симметрия на примере бабочки в природе и в рисунке. 

Практическая часть. Работа в технике мазок пластилином, плавно «вливая» один 

цвет в другой на границе их соединения. Закрепление технического приема работы с 

пластилином в технике пластилинография. Создание рельефа. 

Лепная картина. Формирование композиционных навыков. «Цветы для мамы». 
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Формирование композиционных навыков. Практическая часть. Выполнение лепной 

картины, когда детали предметов сохраняют объем и выступают над поверхностью 

основы. 

Выполнение тонких и удлиненных лепестков с использованием чесноковыжималки. 

«Ромашки» Трафаретные технологии пластилиновой живописи. Практическая 

часть. Выполнение лепной картины с использованием трафаретной технологии 

«Совушка - сова» Формирование композиционных навыков. Практическая часть. 

Создание композиции из отдельных деталей, используя имеющиеся умения и навыки 

работы с пластилином - скатывание, расплющивание. Деление целого на части при 

помощи стеки. 

«Снегурочка в зимнем лесу» Формирование композиционных навыков. 

Практическая часть. Создание знакомого образа, с опорой на жизненный опыт детей. 

Реализация выразительного, яркого образа. 

2. Бумагопластика 

Вводное занятие «Технология изготовления поделок на основе использования 

мятой бумаги». «Волшебные комочки». Фрукты. История возникновения и развития 

бумагопластики, сведения о материалах, инструментах и приспособлениях, знакомство с 

техникой создания работ с использованием мятой бумаги. Способы декоративного 

оформления готовых работ. Инструктаж по правилам техники безопасности. 

«Фрукты», «Чудо - дерево». Последовательность изготовления работы с 

использованием аппликации и кусочков мятой бумаги. Практическая 

часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком мятой бумаги 

«Птенчики». Последовательность выполнение работы. Благоприятные цветовые 

сочетания. Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации и 

кусочком мятой бумаги 

«Снегирь» Последовательность выполнение работы. Пространственные 

представления. Композиционные навыки. Практическая часть. Выполнение работы с 

использованием аппликации и кусочком мятой бумаги. 

Новогодняя игрушка. Символ года. История возникновения символов. 

Последовательность выполнение работы. Практическая часть. Выполнение работы с 

использованием аппликации и кусочком мятой бумаги 

Открытка к Новому году. Композиционные навыки. Закрепление умений и 

навыков работы с использованием мятой бумаги. Последовательность выполнение 

работы. Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации и 

кусочком мятой бумаги. 

«Праздничный салют» Последовательность выполнение работы в составлении 

мозаичного панно. Практическая часть. Выполнение работы с использованием 

аппликации и кусочком мятой бумаги. 

3. Бисероплетение 

Вводное занятие. Основные виды бисерного искусства. Техника безопасности. 

План занятий. Демонстрация изделий. История развития бисероплетения. 

Использование бисера в народном костюме. Современные направления бисероплетения. 

Инструменты и материалы, необходимые для работы. Организация рабочего места. 

Правильное положение рук и туловища во время работы. Правила техники 

безопасности, ППБ. 

Знакомство с основными технологическими приемами низания на проволоку.

 Основные приёмы бисероплетения - параллельное, петельное, 

игольчатое плетение. Комбинирование приёмов. Анализ моделей. Зарисовка схем. 

Практическая часть. Выполнение отдельных элементов 

Параллельное низание. Плоскостные миниатюры в технике параллельного низания 

(утенок, лягушка, гусь, божья коровка, черепаха, бабочка, стрекоза, и др.) Основные 

приёмы бисероплетения, используемые для изготовления фигурок животных на плоской 

основе: параллельное, петельное и игольчатое плетение. Техника выполнения туловища, 

крылышек, глаз, усиков, лапок. Анализ моделей. Зарисовка схем. 

Практическая часть. Выполнение отдельных элементов на основе изученных 

приёмов. Сборка брошей, брелков или закладок. Подготовка основы для брошей. 



514 

 

Составление композиции. Прикрепление элементов композиции к основе. Оформление. 

Низание крестиками. Традиционные виды бисероплетения. Низание из бисера «в 

две нити»: цепочка «в крестик». Различные способы плоского и объёмного соединения 

цепочек «в крестик». Назначение и последовательность выполнения. Условные 

обозначения. Анализ и зарисовка простейших схем. Практическая часть. Освоение 

приемов бисероплетения. Упражнения по низанию цепочки в крестик. Изготовление 

браслета «ёлочка». Выполнение украшений для кукол, брошей, кулонов и брелоков. 

4. Изготовление кукол 

Вводное занятие. История куклы. Техника безопасности Игровые и обереговые куклы. 

Бабушкины уроки или как самим сделать народную куклу. Правила техники безопасности, 

ПДД, ППБ. 

Кукла на картонной основе. Традиционные виды аппликации из пряжи. Технология 

создания силуэтной куклы. История русского народного костюма. Практическая часть. 

Создание картонного силуэта девочки и мальчика в русском народном костюме. 

Оплетение с использованием пряжи. Создание образа. Цветовое решение. 

Композиция «В лесу» Особенности построения композиции Практическая часть. 

Прикрепление элементов к основе. Создание композиции. 

Аппликация. Куклы - актеры. Пальчиковые куклы. Разнообразие техники 

аппликации, а также с различными материалами, используемыми в данном виде 

прикладного искусства. Технология создания кукол, которые одеваются на палец из 

бумаги. Практическая часть. Создание героев сказки «Теремок». Цветовое решение. 

 

Содержание курса, 2 класс 

1. Введение: правила техники безопасности 

Чему будем учиться на занятиях. Знакомство с разнообразием технологий и 

материалов для созданий изделий декоративно - прикладного искусства. Правила 

техники безопасности. ППБ. 

2. Пластилинография 

Полуобъемное изображение на плоскости. «Чебурашка». Создание композиции в 

полуобъеме из пластилина. Практическая часть. Целостность объекта из отдельных 

деталей, используя имеющиеся навыки: придавливание деталей к основе. Примазывание. 

Приглаживание границ соединения отдельных частей. 

Жанр изобразительного искусства - натюрморт. «Осенний натюрморт» 

Знакомство с жанром ИЗО - натюрморт. Практическая часть. Лепка отдельных деталей. 

Использование разнообразного материала. 

Жанр изобразительного искусства - портрет. «Веселый клоун» Знакомство с 

жанром ИЗО - портрет. Цветовое решение. Практическая часть. Лепка отдельных 

деталей. Использование разнообразного материала. 

Жанр изобразительного искусства - пейзаж. «Цветение лотоса» Знакомство с 

жанром ИЗО - пейзаж. Контраст. Использование работ в интерьере. Практическая 

часть. Лепка отдельных деталей. Использование разнообразного материала. 

Оформление народной игрушки в технике пластилинография. «Матрешка». 

Народная игрушка. История создания матрешки. Отражение характерных особенностей 

оформления матрешки Практическая часть. Лепка отдельных деталей. Использование 

разнообразного материала. 

3. Бумагопластика 

История бумаги. Технологии работы с бумагой Историческая справка о бумаге. 

Виды бумаги, ее свойства и применение. Материалы и приспособления, применяемые 

 
Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 
 

1 класс, 1 дополнительный класс -33 часа 
 

1 Ведение 1 ч 
2 Пластилинография 13 ч 
3 Бумагопластика 8 ч 
4 Бисероплетение 4 ч 

5 Изготовление кукол 7 ч 
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при работе с бумагой. Разнообразие техник работ с бумагой. Условные обозначения. 

Инструктаж по правилам техники безопасности. 

Цветы из бумаги. Знакомство с технологией работы креповой бумагой. Технология 

изготовления цветов из креповой бумаги. Практическая часть. Цветы: роза, тюльпан, 

пион. 

Снежинки. Откуда появилась снежинка? - изучение особенностей возникновения и 

строения снежинок. Технология изготовления из бумаги плоскостной и объемной 

снежинки. Практическая часть. Плоскостные и объемные снежинки 

Новогодняя открытка Знакомство с видом вырезания - силуэтное вырезание. 

Историческая справка о данном виде работы. Технология выполнения силуэтного 

вырезания. Композиционное построение сюжета. Практическая часть. Новогодняя 

открытка. 

4. Бисероплетение 

Техника параллельного низания. «Мышка», «Кит». Знакомство с техникой 

объемного параллельного плетения. Технология слоистого плетения. Практическая 

часть. «Мышка», «Кит». 

Техника параллельного низания. «Бабочка» Технология слоистого плетения. 

Техника двойного соединения. Правила выполнения объёмных миниатюр на проволоке. 

Анализ образцов. Выбор проволоки и бисера. Цветовое решение. Зарисовка схем 

выполнения объёмных миниатюр. Практическая часть. «Бабочка» 

Аппликация из бисера. «Открытка» Понятие «аппликация». Исторический экскурс. 

Анализ образцов. Приёмы бисероплетения, используемые для изготовления аппликации:

 параллельное, петельное, игольчатое плетение, низание дугами. 

Комбинирование приёмов. Техника выполнения элементов аппликации. Выбор 

материалов. Цветовое и композиционное решение. 

Практическая часть. Выполнение отдельных элементов аппликации. Составление 

композиций. Сборка и закрепление бисерных элементов. Использование аппликации для 

оформления открытки, интерьера. 

Бисерная цепочка с петельками. Низание из бисера «в одну нить»: простая цепочка, 

цепочка с бусинками. Назначение и последовательность выполнения. Условные 

обозначения. Практическая часть. Освоение приемов бисероплетения. Упражнения по 

выполнению различных подвесок и их подплетению к цепочкам. 

5. Изготовление кукол 

Народная кукла. Русские обряды и традиции. Классификация кукол. Их роль и 

место в русских обрядах и традициях. 

Бесшовные куклы. Технология изготовления бесшовных кукол. Материалы и 

инструменты Практическая часть. Кукла на счастье, утешница, веснянки. Разбор 

последовательности работы по инструкционным картам. 

Техника - продевания: «Кукла - ремесленник», «Хозяйка - рукодельница» 

Элементы русского народного костюма. Создание образа. Символика кукол. 

Традиционные приемы изготовления куклы. Практические занятия. Разбор 

последовательности работы по инструкционным картам. Создание кукол 

 

Содержание курса, 3 класс 

1. Введение: правила техники безопасности 

Вводное занятие. Декоративно - прикладное искусство в интерьере. Основные 

декоративные элементы интерьера. Правила техники безопасности. ППБ. 

Тематическое планирование 

№ Тема 
Количество 

часов 
 

2 класс-35 часов 
 

1 Введение: правила техники безопасности 1 ч 
2 Пластилинография 9 ч 
3 Бумагопластика 10 ч 
4 Бисероплетение 9 ч 

5 Изготовление кукол 6 ч 
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2. Пластилинография 

Пластилинография - как способ декорирования. Декорирование предметов 

собственными силами. Материалы и инструменты. 

Фоторамка. Приемы пластилинографии, используемые при оформлении 

фоторамок. Анализ образцов. Выбор формы. Цветовое решение. Создание эскиза. 

Практическая часть. Рамка для детской фотографии - ягодка, цветочная, сердце. Работа 

с инструкцией. Определение порядка работы. 

Подсвечник. Анализ образцов подсвечников из разных материалов. Форма и 

цветовое решение. Композиция. Подбор способов и приемов в изготовлении 

подсвечника. Практическая часть. Эскиз. Композиция. Выбор техники исполнения. 

Ваза. Исторический экскурс. Вазы из венецианского стекла с применением 

технологии миллефиори. Ваза как подарок или часть интерьера. 

Практическая часть. Освоение изученных приемов создания пластин в технике 

миллефиори. Оформление поверхности вазы (пластиковой тары) пластинами. 

Объемно - пространственная композиция. Общие понятия построения объемно-

пространственной композиции. Понятия: масштаб, ритм, симметрия, ассиметрия. 

Анализ памятников и объектов исторической и современной архитектуры. 

Практическая часть. Создание макетов с использованием геометрических фигур 

Объемно - пространственная композиция «Сказочный город». Беседа о русской 

средневековой архитектуре. Собор Василия Блаженного. Анализ сказочных замков. 

Техника их выполнения с использованием пластилина и бросового материала 

(пластиковая тара). Работа с инструкционной картой. 

Практическая часть. Выполнение макета сказочных замков из пластиковой тары и 

пластилина. Последовательное создание элементов композиции. Работа над 

композицией ведется от центра к периферии. 

3. Бумагопластика 

Что такое бумажное конструирование? Основы конструирования из бумаги. 

Знакомство детей с техникой бумажной скульптуры. 

Конструирование из бумажных полос. Знакомство с технологией создания изделий 

из бумажных полос. Анализ готовых изделий. Практическая часть. Выполнение 

творческих работ в технике бумажной пластики. Лебедь, цветок, сердце и т. д. 

Базовые фигуры (цилиндры и конусы) и приемы работы. Способы закручивания 

прямоугольника в цилиндр. Возможности сочетания в одной конструкции плоскостных 

и объемных криволинейных (цилиндрических) элементов. Закручивание круга в конус 

(низкий), закручивание полукруга в конус (высокий). 

Практическая часть. Освоение способов для создания конкретной игрушки 

(получение конусов, цилиндров). Самостоятельно на основе конусов и цилиндров 

создание разных конструкций, изменяя основные способы, комбинируя их, дополняя 

полученную основу самостоятельно изготовленными разными деталями. Лягушка, зонт, 

грибы, лиса, мышь, 

4. Бисероплетение 

Техника «французского» плетения (низания дугами). Назначение и правила 

выполнения «французского плетения» Практическая часть. Освоение изученных 

приёмов бисероплетения. Изготовление объёмных цветочков (цветок с круглыми 

лепестками). 

Бисерные «растения» в горшочках. Приёмы бисероплетения, используемые для 

изготовления цветов. Комбинирование приёмов. Техника выполнения серединки, 

лепестков, чашелистиков, тычинок, листьев. Анализ моделей. Зарисовка схем. 

Практическая часть. Выполнение отдельных элементов цветов. Сборка изделий: 

букета цветов. Составление композиций весенних, летних, осенних и зимних букетов. 

Подготовка основы. Прикрепление элементов композиции к основе. 

Объемные картины - панно, выполненные на проволоке. Техника двойного 

соединения. Правила выполнения объёмных миниатюр на проволоке. Анализ образцов. 

Выбор проволоки и бисера. Цветовое решение. Зарисовка схем выполнения объёмных 

миниатюр. Практическая часть. Плетение объёмных миниатюр на основе изученных 

приёмов. Подготовка основы декоративного панно: обтягивание картона тканью. 
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Составление композиции. Прикрепление элементов композиции к основе. Оформление. 

5. Изготовление кукол 

Сувенирная кукла. Сувенир. Виды и назначение сувениров. Анализ работы по 

созданию сувенирной куклы. 

Оберег. Символика оберегов. Домовенок Оберег - как субъектом культуры и 

истории. Традиционные обереги. Материалы и инструменты. 

Практическая часть. Домовенок. Последовательность выполнения работы по 

инструкционной карте. Презентация готовых работ 

Кукла - шкатулка Беседа с демонстрацией образца. Материалы и инструменты. 

Практическая часть. Кукла - шкатулка. Последовательность выполнения работы по 

инструкционной карте. Презентация готовых работ. 

 

Социальное направление: целью работы является формирование у школьников 

социальные навыки, познакомить их с законами развития общества, общепринятыми 

социальными нормами и установками. Ставятся задачи формирования навыков общения, 

позитивного отношения к труду, ответственности и уверенности в себе. В рамках этого 

направления ученики также могут получить при необходимости психолого - 

педагогическую поддержку. Работа ведется через реализацию различных форм: целевые 

прогулки, экскурсии, наблюдения, опыты, ролевые игры, беседы, творческие конкурсы и 

акции, практикумы, экскурсии, беседы, участие в различных мероприятиях, разработка 

проектов. 

дорожного движения (далеко - близко; медленно-быстро, рядом, около). 

Транспорт стоящий, двигающийся, подающий сигналы поворота. Транспорт личный 

и общественный (отличие, классификация). Механические транспортные средства. 

Маршрутное транспортное средство (автобус, троллейбус, трамвай). Маршрут 

(определение на рисунках, моделирование). Гужевой транспорт. 

Населенный пункт как территория, застроенная домами: город, село, поселок, 

деревня. Знание своего района как условие безопасного передвижения. 

Дорога. Состояние дороги (асфальт, грунт). Практическое определение времени, 

которое может быть затрачено на переход дороги. 

Опасность и безопасность на дорогах. Причины возникновения опасностей. 

Безопасные маршруты движения (установление, определение по рисункам и личным 

наблюдениям). 

Ты — пешеход. Знаки дорожного движения: «светофорное регулирование», 

«движение пешеходов запрещено», «пешеходная дорожка». Знаки для водителей, которые 

необходимо знать пешеходам: «дорожные работы», «дети», «движение прямо, направо, 

налево...». Значение конкретного знака (в значении, приближенном к установленному в 

ПДД). Цвет и форма предупреждающих и запрещающих знаков. 

Правила поведения на остановке маршрутного транспортного средства. 

Ты - пассажир. В легковом автомобиле пристегиваться ремнями безопасности. На 

первом сидении ребенок ехать не может. Из машины выходить можно только со стороны 

тротуара или обочины. Не открывать двери автомобиля на ходу, не высовываться из окна. 

 
Тематическое планирование 

№ Тема 
Количество 

часов 
 

3 класс-35 часов 
 

1 Ведение 1 ч 
2 Пластилинография 10 ч 
3 Бумагопластика 11 ч 
4 Бисероплетение 6 ч 

5 Изготовление кукол 7 ч 
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Содержание курса, 3 класс 

Ориентировка в окружающем мире. Пространственные положения транспортных 

средств в различных ситуациях движения на дорогах разного типа (несколько полос 

движения, регулируемый и нерегулируемый участок дороги, одностороннее движение и 

др.). Оценивание дорожных ситуаций: расстояние до приближающегося транспорта и его 

скорость (мчится, стремительно приближается, едет с небольшой скоростью, небыстро, 

дает сигналы поворота или остановки). Анализ особенностей дороги и местности, по 

которой она проходит (прямая, просматривается в обе стороны, есть «закрытые» участки, 

повороты, подъемы, спуски). 

Сигналы транспортного средства в начале движения и изменении направления 

движения (поворот, задний ход), правила поведения пешехода в соответствии с ними. 

Ты — пешеход. Дорога используется для движения транспортных средств. 

Особенности дорог в городе и в сельской местности («полевые пути», «зимники»). Части 

(элементы) дороги: проезжая часть; тротуар, обочина, разделительная полоса. 

Правостороннее движение. 

Перекресток — место пересечения, примыкания или разветвления дорог. Разные 

виды перекрестков (четырехсторонний, трехсторонний, круговой). Регулируемый 

перекресток. Светофоры с дополнительными секциями. Правила поведения пешехода в 

соответствии с направлением движения стрелок дополнительных секций светофора. 

Регулировщик, особенности его внешнего вида (форма, отличительные знаки, жезл, диск). 

Поведение пешехода в зависимости от сигналов регулировщика. 

Дорожные опасности: правила перехода дороги на нерегулируемом участке дороги 

(где нет пешеходных переходов и перекрестков). Правила движения в темное время суток. 

Правила передвижения в соответствии со знаками дорожного движения. 

Предупреждающие знаки: «железнодорожный переезд со шлагбаумом», 

«железнодорожный переезд без шлагбаума». Запрещающие знаки: «движение на 

велосипедах запрещено». Предписывающие знаки: «велосипедная дорожка». Знаки для 

водителей, которые должны знать пешеходы: «дорога с односторонним движением», 

«жилая зона», «конец жилой зоны». 

Ты — пассажир. Выходить из транспортного средства на проезжую часть только в 

том случае, если нет опасности и не создаются помехи для других участников движения. 

 

Содержание курса, 4 класс 

Ориентировка в окружающем мире. Погодные условия, особенности тормозного 

пути транспорта при разных дорожных условиях. Разнообразие транспортных средств. 

Краткие сведения об истории создания разных транспортных средств. Транспорт 

будущего 

Ты — пешеход. Дорога. Автомагистраль. Главная дорога. Знаки главной дороги. 

Поведение пешехода при приближении к главной дороге. Тупик. Дорожное движение при 

разных дорожных условиях (обобщение знаний). Взаимоотношения участников движения 

как условие его безопасности. Движение пеших колонн. Правила поведения при 

движении колонной. 

 
Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 
 

2 класс -17 часов 
 

1 Ориентировка в окружающем мире 11 ч 
2 Ты - пешеход 3 ч 

3 Ты - пассажир 3 ч 
 

 
Тематическое планирование 

№ Тема Количество 
часов  

3 класс -17 часов 
 

1 Ориентировка в окружающем мире 6 ч 
2 Ты - пешеход 9 ч 
3 Ты - пассажир 2 ч 
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Дорожные знаки. Знаки дорожного движения для водителей, которые нужно знать 

пешеходам. Предупреждающие знаки: «опасный поворот», «скользкая дорога», «опасная 

обочина», «перегон скота». 

Запрещающие знаки: «опасность». Знаки особых предписаний: «выезд на дорогу с 

полосой для маршрутных транспортных средств», «начало населенного пункта», «конец 

населенного пункта», «пешеходная зона». Информационные знаки (общее 

представление): «указатель направления», «предварительный указатель направления», 

«наименование объекта», «схема движения», «схема объезда», «указатель расстояний». 

Знаки сервиса: «пункт первой медицинской помощи», «больница», «телефон», «питьевая 

вода», «милиция», «туалет». 

Светофор. Разные виды светофора (обобщение изученного материала). 

Особенности светофоров на железнодорожных переездах, светофоров для пешеходов и 

транспортных средств, с дополнительными стрелками. 

Нерегулируемые участки дороги. Нерегулируемый перекресток. Правила 

движения на нерегулируемых участках дороги (перекрестках). 

Дорожные опасности. Населенный пункт, знаки, обозначающие разные населенные 

пункты. Правила поведения на дорогах в разных населенных пунктах и при разных 

погодных условиях (недостаточная видимость, гололед, маневры автотранспорта). 

Ты — пассажир. При поездке на грузовом автомобиле с бортами не стоять, не сидеть на 

бортах или на грузе, который выше бортов. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 
Социальное направление 

Составлена на основе программы «Финансовая грамотность»: Учебная программа. 

24 классы общеобразоват. орг. / Ю.Н.Корлюгова. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: 

• осознание себя как члена семьи, общества и государства; 

• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений; 

• самостоятельность и осознание личной ответственности за свои поступки; 

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и 

представления информации; 

• овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями; 

Регулятивные УУД: 

• понимание цели своих действий; 

• составление простых планов с помощью учителя; 

• проявление познавательной и творческой инициативы; 

• оценка правильности выполнения действий; 

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей; 

Коммуникативные УУД: 

 
Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 
 

4 класс -17 часов 
 

1 Ориентировка в окружающем мире 3 ч 
2 Ты - пешеход 11 ч 

3 Ты - пассажир 3 ч 
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• составление текстов в устной и письменной формах; 

• умение слушать собеседника и вести диалог; 

• умение признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

• умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

• понимание и правильное использование экономических терминов; 

• представление о роли денег в семье и обществе; 

• умение характеризовать виды и функции денег; 

• знание источников доходов и направлений расходов семьи; 

• умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет; 

• определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их решения; 

• проведение элементарных финансовых расчётов. 

Содержание курса, 1 год обучения 

Тема 1. Что такое деньги и откуда они взялись. Появление обмена товарами. 

Проблемы товарного обмена. Появление первых денег — товаров с высокой 

ликвидностью. Свойства драгоценных металлов (ценность, прочность, делимость) делают 

их удобными товарными деньгами. Появление монет. Первые монеты разных государств. 

Основные понятия. Товар. Деньги. Покупка. Продажа. Ликвидность. Драгоценные 

металлы. Монеты. Бумажные деньги. Банкноты. Купюры. 

Тема 2. Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок. Устройство монеты. 

Изобретение бумажных денег. Защита монет от подделок. Современные монеты. Способы 

защиты от подделок бумажных денег. 

Основные понятия. Монеты. Гурт. Аверс. Реверс. «Орёл». «Решка». Номинал. 

Банкнота. Купюра. Фальшивые деньги. Фальшивомонетчики. 

Тема 3. Какие деньги были раньше в России. Древнерусские товарные деньги. 

Происхождение слов «деньги», «рубль», «копейка». Первые русские монеты. 

Основные понятия._«Меховые деньги». Куны. Первые русские монеты. Деньга. 

Копейка. Гривна. Грош. Алтын. Рубль. Гривенник. Полтинник. Ассигнация. 

Тема 4. Современные деньги России и других стран. Современные деньги России. 

Современные деньги мира. Появление безналичных денег. Безналичные деньги как 

информация 

на банковских счетах. Проведение безналичных расчётов. Функции банкоматов. 

Основные понятия. Доллары. Евро. Банки. Наличные, безналичные и электронные 

деньги. Банкомат. Пластиковая карта. 

Тема 5. Откуда в семье деньги. Деньги можно получить в наследство, выиграть в 

лотерею или найти клад. Основным источником дохода современного человека является 

заработная плата. Размер заработной платы зависит от профессии. Собственник может 

получать арендную плату и проценты. Государство помогает пожилым людям, 

инвалидам, студентам, семьям с детьми и безработным. При нехватке денег их можно 

взять взаймы. Существуют мошенники, которые обманом отбирают у людей деньги. 

Основные понятия. Доходы. Клады. Лотерея. Наследство. Товары. Услуги. Заработная 

плата. Профессия. Сдельная зарплата. Почасовая зарплата. Пенсия. Пособие. Стипендия. 

Имущество. Аренда. Проценты по вкладам. Кредиты. 

Тема 6. На что тратятся деньги. Люди постоянно тратят деньги на товары и услуги. 

Расходы бывают обязательными и необязательными. Для покупки мебели, бытовой 

техники, автомобиля чаще всего приходится делать сбережения. Если сбережений не 

хватает или появляются непредвиденные расходы, деньги можно взять в долг. Некоторые 

люди тратят много денег на хобби, а иногда и на вредные привычки. 

Основные понятия._Расходы. Продукты. Коммунальные платежи. Счёт. Одежда. 
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Обувь. Образование. Непредвиденные расходы. Сбережения. Долги. Вредные привычки. 

Хобби. 

Тема 7. Как умно управлять своими деньгами. Бюджет - план доходов и расходов. 

Люди ведут учёт доходов и расходов, чтобы избежать финансовых проблем. 

Основные понятия. Расходы и доходы. Бюджет. Банкрот. Дополнительный 

заработок. 

Тема 8. Как делать сбережения. Если доходы превышают расходы, образуются 

сбережения. Сбережения, вложенные в банк или ценные бумаги, могут принести доход. 

Основные понятия. Копилки. Коллекционирование. Банковский вклад. 

Недвижимость. Ценные бумаги. Фондовый рынок. Акции. Дивиденды. 

 

Содержание курса, 2 год обучения 

Что такое деньги и какими они бывают 

Тема 1. Как появились деньги. Причиной возникновения обмена является 

специализация. 

В результате обмена должны выиграть обе стороны. Бартерный обмен неудобен в 

связи с несовпадением интересов и проблемой определения ценности. Товарные деньги 

облегчают процесс обмена. В разных регионах в качестве денег использовались разные 

вещи. Основными товарными деньгами становятся драгоценные металлы, из которых 

позже делаются монеты. В связи с проблемами изготовления и безопасности перевозки 

появляются бумажные деньги. Покупательная сила денег может меняться. 

Основные понятия. Бартер. Деньги. Товарные деньги. Благородные металлы. 

Монеты. Банкноты (банковские билеты). Купюры. Номинал. Покупательная сила. Товары. 

Услуги. 

Тема 2. История монет. Монеты чеканили из благородных металлов. Первые монеты 

появились в Лидийском царстве. Качество монет гарантировалось государственной 

печатью. Монеты имели хождение в Греции, Иране, Римской империи. В Китае и Индии 

были собственные монеты. На Руси монеты появились в Х веке. Монеты чеканили 

княжества. При образовании централизованного государства монеты стали едиными. 

Основные понятия. Аверс. Реверс. Гурт. Гербовая царская печать. Ауреус. Денарий. 

Тенге. Гривна. Рубль. Копейка. Полушка. Алтын. Деньга. Пятак. Гривенник. 

Двугривенный. Полтинник. Червонец. Дукат. «Орёл». «Решка». 

Тема 3. Бумажные деньги. Монеты и купюры являются наличными деньгами. 

Первоначально бумажные деньги были обеспечены золотом. В России бумажные деньги 

появились в XVIII веке при Екатерине II. Бумажные деньги удобны в обращении, но 

менее долговечны. Бумажные деньги защищают от подделок. Изготовление фальшивых 

денег является преступлением. 

Основные понятия. Бумажные деньги. Наличные деньги. Безналичные деньги. 

Купюры. Банковские билеты. Ассигнации. Водяные знаки. Фальшивомонетчики. 

Тема 4. Безналичные деньги. Банки хранят сбережения и выдают кредиты. 

Вкладчики получают от банка деньги (процентные платежи), а заёмщики банку платят. 

Безналичные деньги являются информацией на банковских счетах. Современные банки 

используют пластиковые карты. 

Основные понятия. Банк. Сбережения. Кредит. Вклад. Вкладчик. Заёмщик. Меняла. 

Плательщик. Получатель. Безналичные денежные расчёты. Банковские карты. Банкоматы. 

Пин-код. Расчётные (дебетовые) карты. Кредитные карты. 

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, 

вкоторых хранятся резервы, называются резервными. Их используют для международных 

 
Тематическое планирование 

№ Тема Кол. часов 
 

2класс (3 класс) -17 часов 
 

1 Обмен и деньги 8 ч 

2 Семейный бюджет 9 ч 
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расчётов. Цена одной валюты, выраженная в другой валюте, называется валютным 

курсом. 

Основные понятия. Валюта. Резервная валюта. Валютные резервы. Мировая валюта. 

Доллар. Евро. Фунт стерлингов. Иена. Швейцарский франк. 

2. Из чего складываются доходы в семье 

Тема 6. Откуда в семье берутся деньги. Основным источником дохода современного 

человека является заработная плата. Размер заработной платы зависит от профессии, 

сложности работы, отрасли. Государство устанавливает минимальный размер оплаты 

труда(МРОТ). Собственник может получать арендную плату и проценты. Доход также 

приносит предпринимательская деятельность. Государство помогает пожилым людям, 

инвалидам, студентам, семьям с детьми и безработным, выплачивая пенсии, стипендии, 

пособия. 

Основные понятия. Доход. Зарплата. Клад. Выигрыш в лотерею. Премия. Гонорар. 

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Потребительская корзина. Прожиточный 

минимум. Пенсия. Стипендия. Наследство. Собственность. Ценные бумаги. Акции. 

Предпринимательская деятельность. Бизнес. 

3. Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать 

Тема 7. На что семьи тратят деньги. Люди расходуют деньги на питание, покупку 

одежды и обуви, коммунальные услуги, транспорт, связь, медицинское обслуживание и 

лекарства, образование, отдых, развлечения и пр. Расходы можно разделить на 

необходимые, желательные и престижные. По срокам расходы делятся на ежедневные, 

ежемесячные, ежегодные, сезонные и переменные. 

Основные понятия. Необходимые расходы. Питание. Одежда. Жильё. 

Коммунальные услуги. Обязательные расходы. Налоги. Долги. Штрафы. Желательные 

расходы. Престижные расходы. Ежемесячные расходы. Ежегодные расходы. Переменные 

расходы. Сезонные расходы. 

Деньги счёт любят, или Как управлять своим кошельком, чтобы он не пустовал 

Тема 8. Как правильно планировать семейный бюджет. 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. 

Основные понятия. Семейный бюджет. Бюджет Российской Федерации. Сбережения 

(накопления). Долг. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Жизненные навыки» 

Социальное направление: 

Составлена на основе авторской программы Жизненные навыки. Уроки психологии 

в начальной школе /Под ред.С. В. Кривцовой. - М: Генезис, 2002. 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• умение уважительно относиться к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

• умение самостоятельно нести ответственность за свои поступки, в том числе в 

 
Тематическое планирование 

№ Тема Количество 
часов  

3 класс (4 класс) -17 часов 
 

1 Что такое деньги и какими они бывают 8 ч 
2 Из чего складываются доходы в семье 2 ч 
3 Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого 

избежать 
2 ч 

4 Деньги счёт любят, или Как управлять своим кошельком, чтобы он 
не пустовал 

4 ч 

5 Итоговое занятие 1 ч 
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информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

• этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

Метапредметные результаты: 

• умение определять и формулировать цель деятельности; 

• умение учиться работать по плану; 

• умение слушать собеседника и вести диалог; 

• умение признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого умение иметь свою; 

• умение освоить начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

• умение определять общие цели и пути их достижения; 

• умение принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства ее осуществления. 

Содержание курса, 1 класс 

Тема 1. «Я — особенный». Чувства. Плохих чувств не бывает. Тайные имена чувств 

— их названия. У каждого чувства разные. Делиться чувствами нормально и даже 

необходимо, потому что не все люди могут догадаться о твоих переживаниях «по глазам». 

Чувства другого. Можно интересоваться чувствами другого. Ценность и неповторимость 

меня самого. Ценность и неповторимость другого. Поддерживать и принимать других - 

нормально. 

Тема 2. «Нравится-не нравится» каждый день. Что в моей жизни мне нравится 

делать? Ценности и время. Мое время. Время может подчиняться нам или нет. 

«Нравится» и «надо». Встреча с людьми может сделать обязательную деятельность 

приятной и ценной. Переживание волнения и радости ожидания встречи. «Разрешение» 

на гнев как нормальную реакцию на то, что не нравится. Гнев — чувство, следовательно, 

оно нормально. Между чувством гнева и агрессивным поведением существует большое 

различие. «Примеривание на себя» различных способов совладания с гневом без агрессии 

в адрес окружающих. 

Тема 3. Дружба. Ценность дружбы и друзей, наполняющая жизнь радостью. 

«Побыть одному» и «быть одиноким» — разные вещи. Конкретные способы завести 

друзей. ЧП в дружеских отношениях, или что мешает дружбе. Просим прощения. 

Предложение помощи — отнюдь не простая тема. Как принимать помощь? Дарение 

подарков как проявление уважения к неповторимости твоего друга. 

Тема 4. Я и другие. Мир начинается с меня. Проживание собственного уникального 

опыта встречи с другим (человеком или явлением) не похожим на меня, неожиданным, 

новым. Что у людей общего? Миротворчество — это важная для всего мира деятельность. 

Толерантность — это уважение к другому, не такому, как я. 

Тематическое планирование 

 

Содержание курса, 1 дополнительный класс 

Тема 1. «Я — особенный». Чувства. Плохих чувств не бывает. Тайные имена чувств 

— их названия. У каждого чувства разные. Делиться чувствами нормально и даже 

необходимо, потому что не все люди могут догадаться о твоих переживаниях «по глазам». 

Чувства другого. Можно интересоваться чувствами другого. Ценность и неповторимость 

меня самого. Ценность и неповторимость другого. Поддерживать и принимать других - 

нормально. 

№ Тема Количество 
часов  

1 класс-33 часа 
 

1 Я — особенный 7 ч 
2 Нравится-не нравится” каждый день 8 ч 
3 Дружба 10 ч 
4 Я и другие. Мир начинается с меня 7 ч 

5 Итоговое занятие 1 ч 
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Тема 2. «Нравится-не нравится» каждый день. Что в моей жизни мне нравится 

делать? Ценности и время. Мое время. Время может подчиняться нам или нет. 

«Нравится» и «надо». Встреча с людьми может сделать обязательную деятельность 

приятной и ценной. Переживание волнения и радости ожидания встречи. «Разрешение» 

на гнев как нормальную реакцию на то, что не нравится. Гнев — чувство, следовательно, 

оно нормально. Между чувством гнева и агрессивным поведением существует большое 

различие. «Примеривание на себя» различных способов совладания с гневом без агрессии 

в адрес окружающих. 

Тема 3. Дружба. Ценность дружбы и друзей, наполняющая жизнь радостью. 

«Побыть одному» и «быть одиноким» — разные вещи. Конкретные способы завести 

друзей. ЧП в дружеских отношениях, или что мешает дружбе. Просим прощения. 

Предложение помощи — отнюдь не простая тема. Как принимать помощь? Дарение 

подарков как проявление уважения к неповторимости твоего друга. 

Тема 4 . Я и другие. Мир начинается с меня. Проживание собственного уникального 

опыта встречи с другим (человеком или явлением) не похожим на меня, неожиданным, 

новым. Что у людей общего? Миротворчество — это важная для всего мира деятельность. 

Толерантность — это уважение к другому, не такому, как я. 

 

Содержание курса, 2 класс 

Тема 1. Ответственность. Мое решение. Три вида ответственности. В 

безответственном мире всем было бы плохо жить. Когда я чувствую, что задача 

невыполнима, скорее всего это означает, что передо мной не одна задача, а несколько. У 

каждого моего решения есть последствия. Когда я беру на себя ответственность и несу ее 

честно. Когда каждый честно выполняет свое поручение, жизнь в классе становится 

лучше. 

Тема 2. Гнев - это нормально. Плохих чувств не бывает. Между тем, что я 

чувствую, и тем, что делаю, есть различия. Достойно вести себя в гневе считалось 

престижным и почетным у людей всех времен и народов. Если я не стану хозяином своего 

гнева, то придется стать его слугой. Когда тебя обзывают или несправедливо критикуют. 

В ком много злости - тот сам многого боится. Когда кто-то в нашем классе ведет себя как 

провокатор, он не должен чувствовать себя уютно. 

Тема 3. Страшно - не страшно. . На всякий случай нужно всегда иметь безопасный 

тыл. Все люди боятся. Бояться ужасно здорово, особенно всем вместе. Страх может быть 

полезным. То, над чем люди смеются, больше не пугает их. Фантазии и реальность - не 

одно и то же. Если хорошо приготовиться к встрече с неизведанным, то чувствуешь себя 

намного увереннее. 

Тема 4. Что такое толерантность? У каждого человека есть границы. Вражда между 

народами, так же как и между людьми, возникает из-за нарушения чужих границ. Никому 

не нравится чувствовать себя пустым местом. Люди принадлежат к разным культурам, 

поэтому имеют разные привычки и обычаи. Оказывается, несмотря на разнообразие 

культур, все люди любят поесть. Мы разные по внешним признакам и национальностям, 

но все мы- дети одного возраста, мы поколение. 

Тематическое планирование 
№ Тема Количество 

часов  

1 дополнительный класс -33 часа 
 

1 Я — особенный 7 ч 
2 Нравится-не нравится” каждый день 8 ч 
3 Дружба 10 ч 
4 Я и другие. Мир начинается с меня 7 ч 

5 Итоговое занятие 1 ч 
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Тематическое планирование 

 

Содержание курса, 3 класс 

Тема1. Дом моей души: забота о теле - забота о себе. Вводное. Какой я? Строим 

тело Как я воспринимаю мир. Изучаем руки. Я умею двигаться Забота о теле - это забота о 

себе Портрет и полный рост. 

Тема 2. Праздники: ценности и радости Любимый праздник Как просто делать 

подарки Дорога к празднику Праздник ожидания праздника Бесконечный праздник 

Радости и ценности Я готовлюсь к празднику. 

Тема 3. Отношения с другими. Карта отношений Отношения, которые мне нравятся 

Что я знаю о другом Планеты и орбиты Взаимодействие Путешествие на космическом 

корабле. Подготовка к полету Полет на космическом корабле Такие разные отношения 

Тема 4. Отношения с собой. Мое достояние. Мое достояние Кто я? Мой стиль Я 

глазами других Уважение к другому достоянию Самое ценное 

Тематическое планирование 

 

Тема 1. Собственность: я и мое. Вводное. Я и мое Моя собственность Вещи мои и 

чужие Мое - чужое - общее Моя и чужая территории Вещи в моей жизни Собственность - 

это не только вещи и деньги 

Тема 2. Печальная сторона жизни. Печальная история Цвет печали Как расстаются 

люди Лес печали Когда мне грустно... Памятные вещи Печаль и радость 

Тема 3. Мальчики и девочки Герои и идеалы Мальчики и девочки: как мы растем 

Мальчики и девочки: два мира Я - девочка, я - мальчик Наши различия: правда и 

стереотипы Мы - стилисты, или Настоящий мужчина и Прекрасная дама Непростые 

вопросы 

Тема 4. «Подводим итоги. Жизненные навыки: история обучения В зависимости от 

выбора темы занятий Итоговое занятие. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мы - твои друзья» Социальное 

направление 

Составлена на основе авторской программы внеурочной деятельности А. Г. 

Макеевой В. А. Самкова, Е. М. Клемяшова «Мы - твои друзья», - М.: ООО «Нестле 

№ Тема Количество 
часов  

2 класс-35 часов 
 

1 Ответственность 6 ч 
2 Г нев - это нормально 9 ч 
3 Страшно - не страшно 11 ч 
4 Что такое толерантность 8 ч 

5 Итоговое занятие 1 ч 
 

№ Тема 
Количество 

часов 
 

3 класс-35 часов 
 

1 Дом моей души: забота о теле - забота о себе 8 ч 
2 Праздники: ценности и радости 11 ч 
3 Отношения с другими 10 ч 

4 Отношения с собой. Мое достояние 6 ч 
 

Содержание курса, 4 класс 
 

 
Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 
 

4 класс-35 часов 
 

1 Собственность: я и мое 9ч 
2 Печальная сторона жизни 10 ч 
3 Мальчики и девочки 11 ч 
4 Подводим итоги 5 ч 
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Россия», 2018. 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: 

• интерес к изучению домашних животных; 

•  умение выражать свое отношение к домашним животным различными 

художественными средствами (художественное слово, рисунок, живопись, 

различные жанры декоративно-прикладного искусства, музыка и т.д.); 

• готовность внимательно и ответственно относиться к домашним животным; 

сопереживать и сочувствовать им; 

•  желание и стремление расширять свои познания, связанные с домашними 

животными за счет самостоятельного поиска информации. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

• навыки организации своей деятельности: постановка цели, планирование этапов; 

оценка результатов своей деятельности; 

• приёмы исследовательской деятельности, связанной с изучением домашних 

животных: формулирование (с помощью учителя) цели исследования, наблюдение; 

фиксирование результатов, формулировка выводов по результатам исследования; 

• навыки работы с источниками информации, связанными с домашними животными: 

выбор источников информации; поиск и отбор информации, анализ информации; 

•  навыки эффективной коммуникации - взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

Регулятивные УУД: 

•  умение совместно давать эмоциональную оценку своей деятельности и 

деятельности других; 

• умение определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя; 

• умение высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

• умение отличать верно, выполненное задание от неверного; 

Коммуникативные УУД: 

• умение слушать, вести диалог в соответствии с целями и задачами общения, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем и принятии решений, строить 

продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми, на основе овладения 

вербальными и невербальными средствами коммуникации, 

• умение совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на 

занятиях и следовать им; 

• умение согласованно работать в группе; 

• компетентность в общении, включая сознательную ориентацию учащихся на 

позицию других людей как партнеров в общении и совместной деятельности; 

• навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• доброжелательность и эмоциональная отзывчивость, понимание и сопереживание 

другим людям. 

Работа с информацией: 

• умение осуществлять поиск информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, 

библиотеках, интернете; 

• умение рассматривать ее с разных точек зрения, выделять и фиксировать нужную 

информацию, анализировать и преобразовывать ее, критически оценивать; 

• умение определять возможные источники информации и способы ее поиска. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• оценивать потребность в дополнительной информации; 

• получать информацию из наблюдений при общении; 

• анализировать полученные сведения, выделяя признаки и их значения, определяя 

целое и части; 
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• наращивать свои собственные знания, сравнивая, обобщая и систематизируя 

полученную информацию и имеющиеся знания, обновляя представления о причинно-

следственных связях. 

Совместная деятельность: 

• умение определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве; 

• умение учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

• умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра. 

Предметные результаты: 
• в ценностно-ориентационной сфере — сформированные представления об 

экологии, как важном элементе культурного опыта человечества; 

• в познавательной сфере — сформированные 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; 

• в трудовой сфере — использование полученных знаний и умений в повседневной 

жизни для ухода за питомцами; 

• в эстетической сфере — умение оценить красоту животного; 

• в сфере физической культуры — элементарные представления о пользе 

нормированной физической нагрузки для здоровья, выносливости, эмоционального 

настроя (своего и питомца), понимание того, как ежедневные прогулки и игры с 

домашним питомцем могут повлиять на физическую активность хозяина. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• правилам безопасного поведения при встрече с незнакомыми или бездомными 

животными; 

• правильно ухаживать за домашними собаками и кошками не забывая про личную 

гигиену. 

Содержание курса 3 класс 

Давайте познакомимся! Почему люди заводят домашних животных. Питомец — 

животное, за которым ухаживает человек. Какие бывают домашние питомцы. Как 

домашние животные и их хозяева находят общий язык. Влияние общения с животными на 

эмоции, настроение, самочувствие человека. Как правильно выбрать и где приобрести 

домашнего питомца. Организации и учреждения, в которых могут помочь хозяевам 

домашних питомцев. Клубы любителей животных. Общество охраны животных. 

Справочная литература, периодические издания, телепередачи, интернет-ресурсы, 

посвященные содержанию животных. Нормативные документы, регулирующие правила 

содержания домашних питомцев. Права и обязанности хозяев животных. 

Как мы появились в твоем доме? Мы очень разные! История одомашнивания. История 
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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, 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. 

 

Содержание курса, 4 класс 

Школа для животных: как правильно воспитывать питомцев. Как общаются 

животные друг с другом и с 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. 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. 

 

 
Тематическое планирование 

№ Тема Количество 
часов 

3 класс - 35 часов 
1 Давайте познакомимся! 12 ч 
2 Как мы появились в твоем доме? Мы очень разные! 10 ч 
3 Как мы устроены и как за нами ухаживать? 12 ч 

4 Итоговое занятие 1 ч 
 

 
Тематическое планирование 4 класс 

№ Тема 
Количество 

часов 
4 класс- 35 часов 

1 Школа для животных: как правильно воспитывать питомцев 13 ч 
2 На приеме у Айболита 8 ч 
3 Мы с тобой друзья! 13ч 
4 Итоговое занятие 1ч 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Учимся играя» 
Социальное направление 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: 

• освоение социальной роли обучающегося, мотивы учебной деятельности и наличие 

личностного смысла учения; 

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

учения; 

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

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

• основы российской гражданской идентичности, чувство 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; 

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

• эстетические потребности, ценности и чувства; 

• этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; навыки 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

• владение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

• умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, 

самооценки); 

• 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 (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

• использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями обучения; 

• 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; 

• умение работать в группе и определять общую цель и пути 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 
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сторон и сотрудничества; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

Предметные результаты: в 

коммуникативной сфере: 

• языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические 

и грамматические); 
• говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных 

ребёнку типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, 

монологические высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, 

предметов, картинок и персонажей); 

• аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие 

основного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом 

учащимся языковом материале); 

• чтение (восприятие текстов с разной глубиной понимания ограниченного объёма, 

соответствующих изученному тематическому материалу и интересам учащихся с 

соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования); 

• письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на 

образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и 

явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма); 

• социокультурная осведомлённость (немецкоговорящие страны, литературные 

персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, 

правила вежливости и речевой этикет). 

в познавательной сфере: 

• элементарные системные языковые представления об изучаемом языке 

(звукобуквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные 

и отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические 

словоформы); 

• умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление 

собственных диалогических и монологических высказываний по изученной 

тематике; 

• перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на 

немецком языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по 

заголовку и изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, 

дополнение содержания текста собственными идеями в элементарных 

предложениях; 

• умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем 

для выполнения заданий разного типа; 

• умение осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить 

итоги усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля. 

Содержание курса, 1 класс, 1 дополнительный класс Введение в 

предмет. Знакомство. Знакомство с немецким языком, диалог - знакомство, фонетика, 

приветствие, прощание 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Я и моя друзья. Представление себя, своих родных, друзей, счет, цвета. 

Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Любимое 

домашнее животное: имя, возраст, цвет, раз мер, характер, что умеет делать. 

Мир, в котором мы живем. Кто ты такой, Что ты ешь? Мой дом. Откуда приехал? 

Города Германии, Праздники и обычаи. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их 

размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое 

время года. Погода. 

Сказочные персонажи. Кто они? Какие они? Описание сказочных персонажей и 
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сообщения о них, Мои игрушки 

Тематическое планирование 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Проектная деятельность» Социальное 

направление 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: 

• освоение социальной роли обучающегося, мотивы учебной деятельности и наличие 

личностного смысла учения; 

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

процессе учения; 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир; 

•  владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

• основы российской гражданской идентичности, чувство 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; 

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

• эстетические потребности, ценности и чувства; 

Метапредметные результаты: 

•  умение учитывать ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• умение планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по результату. 

• навыки решения творческих задач и навыкам поиска, анализа и интерпретации 

информации; 

• умение добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную 

работу; 

• умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; 

• основы смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков. 

• выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

• умение координировать свои усилия с усилиями других. 

• умение формулировать собственное мнение и позицию; 

• умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов: 

№ Тема 
Количество 

часов 
 

1 класс, 1 дополнительный класс - 33 часа 
 

1 Давайте познакомимся 3 ч 
2 Семья 6 ч 
3 Овощи и фрукты 6 ч 
4 Человек 2 ч 
5 Животные 4 ч 

6 Игрушки 2 ч 
7 Счёт 2 ч 
8 Дом. Квартира. 3 ч 
9 Праздники и обычаи 4 ч 

10 Повторение 1 ч 
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• умение задавать вопросы; 

• умение допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

• умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве 

Содержание курса 

Вводное занятие 

Проекты по русскому языку «Скороговорки» Составление сборника «Весёлые 

скороговорки», «Сказочная страничка». «И в шутку, и всерьез», «Пишем письмо», «Рифма». 

«В словари — за частями речи!», «Семья слов», «Составляем «Орфографический словарь», 

«Тайна имени», «Зимняя страничка», «Имена прилагательные в загадках», «Похвальное слово 

знакам препинания», «Говорите правильно!» , «Имена прилагательные в «Сказке о рыбаке и 

рыбке» А. С. 

Пушкина», «Пословицы и поговорки», Фразеологизмы, «Составляем «Орфоэпический 

словарь», «Живая азбука», Пробная презентация проектов. 

Проекты по литературному чтению. «Создаём город букв», «Буквы — герои сказок», 

«Составляем сборник загадок», «О чём может рассказать школьная библиотека», «Мой 

любимый детский журнал», «Праздник поэзии», «Русские народные сказки», «Они 

защищали Родину», «Россия — Родина моя», «Как не гордиться мне тобой, о Родина 

моя». 

Проекты по окружающему миру. «Моя малая Родина», «Моя семья», «Мой класс и моя 

школа», «Мои домашние питомцы», «Красная книга» ,  Презентация проектов 

 

3.4. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся с ЗПР, 

основанного на системе духовных ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в 

совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 

Данная программа направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и 

патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. Педагогическая организация процесса 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся предусматривает 

взаимодействие и тесное сотрудничество образовательного учреждения с семьями 

учащихся и с другими субъектами социализации - социальными партнерами школы. 

Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся МБОУ 

«Гальбштадтская СОШ» направлена на обеспечение духовно-нравственного развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР на уровне 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

 
Тематическое планирование 

№ Тема Количество 
часов 

 

1класс, 1 дополнительный - 33 часа; 2,3,4 класс - 35 часов 
 

1 Вводное занятие 1 ч 
2 Проекты по русскому языку (17 ч) 19 ч 
3 Проекты по литературному чтению 9 ч 

4 Проекты по окружающему миру 6ч 
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культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР на уровне 

начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, традиционных для народов России, российского общества, непрерывного 

образования, самовоспитания и стремления к нравственному 

совершенствованию; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей семьи; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 

и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

• пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

• становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

• формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу 

жизни представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 
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• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

2.3.2.Основные направления и ценностные ориентации духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся с ЗПР 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся с ЗПР на уровне начального общего образования классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну 

из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся основано на определенной системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная 

культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление 

к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; 

трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, 

активная жизненная позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная 

деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний. 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт. 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная 

консолидация общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, 

диалог культур и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, 

безопасность информационного пространства, безопасное поведение в природной и 

техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и 

психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; 

забота о старших и младших. 
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10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная 

и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, 

продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 

окружающей среде, домашних животных 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

2.3.3. Планируемые результаты воспитания 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

российской культурной и гражданской идентичности, самосознания гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися: 

• воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной 

деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, 

опыт самостоятельного действия); 

• эффекта - последствий результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности 

обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. - становится 

возможным благодаря деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а 

также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной 

деятельности) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательной организации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или 

не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательной 

организации, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 
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воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и 

приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся 

достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся - формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям 

и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования предусмотрены следующие 

воспитательные результаты. 

Г ражданско-патриотическое воспитание: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

• элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, 

об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

• первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

• первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми - 

представителями разных народов России; 

• уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

• начальные представления о традиционных для российского общества моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными 

нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 
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• знание традиций своей семьи и МБОУ «Полевская СОШ», бережное отношение 

к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности 

образования для жизни человека; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

• осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 

• умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

• первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности; 

• элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

• первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной 

деятельности; 
• элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности. 

Здоровьесберегающее воспитание: 
• первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья 

человека с его образом жизни; 

• элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

• элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

• представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, 

табакокурения на здоровье человека; 

• регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним 

отношение. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

• первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство»; 

• элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

• первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

• первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе 

территории; 

• первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

• умения видеть красоту в окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 
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отечественной культуры; 
• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру 

и самому себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

• понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

• первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

• первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного 

согласия по вопросам школьной жизни; 

• элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника; 
• первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 
• элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных 

молодежных субкультур; 

• первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, 

семье, на улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

• элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека; 

• первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных 

взаимоотношениях в семье; 

• опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных 

программ и проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

• первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы; 

• знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, 

школе, семье, со сверстниками, старшими; 

• элементарные основы риторической компетентности; 

• элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой 

информации; 

• первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации; 

• первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

• элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

• ценностное отношение к природе; 

• элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе 

в культуре народов России, нормах экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства 
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2.3.4.Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

  

Г ражданско-патриотическое воспитание 
Содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания Виды деятельности и формы занятий 

• ценностные представления о любви к России, 
народам Российской Федерации, к своей 
малой родине; 

• первоначальные нравственные представления 
о долге, чести и достоинстве в контексте 
отношения к Отечеству, к согражданам, к 
семье, школе, одноклассникам; 

• элементарные представления о политическом 
устройстве Российского государства, его 
институтах, их роли в жизни общества, 
важнейших законах государства; 

• получают первоначальные представления о 
Конституции Российской Федерации, 
знакомятся с государственной символикой - 
Гербом, Флагом Российской Федерации, 
гербом и флагом Алтайского края (на 
плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения 
книг, изучения учебных дисциплин); 

• знакомятся с героическими страницами 
истории России, жизнью замечательных 
людей, явивших примеры гражданского 
служения, исполнения патриотического 
долга, с обязанностями гражданина (в 
процессе бесед, экскурсий, просмотра 
кинофильмов, 

 



540 

 

представления о символах 
государства - Флаге, Гербе 
России, о флаге и гербе 
Алтайского края; 
интерес к государственным 
праздникам и важнейшим 
событиям в жизни России, 
Алтайского края, Немецкого 
национального района, с. 
Гальбштадт; 
уважительное отношение к 
русскому языку как
 государственному, 
межнационального общения; 
ценностное отношение к 
национальному языку и 
культуре; первоначальные 
представления о России, об их 
общей исторической судьбе, о 
единстве народов нашей страны; 
первоначальные представления 
о национальных героях и 
важнейших событиях истории 
России и ее народов; 
уважительное отношение к 
воинскому прошлому и 
настоящему нашей страны, 
уважение к защитникам Родины.  
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прошлому и настоящему нашей страны (в 
рамках деятельности клубов, школьного 
музея и т. д.); 

• участвуют в проектах, направленных на 
изучение истории своей семьи в контексте 
значимых событий истории родного края, 
страны. 

Программы, проекты, мероприятия, КТД: 
• организация и проведение классных часов, посвящённых знаменательным датам 

России, Алтайского края; 
• деятельность Музея Полевской школы; 
• День героев Отечества; 
• День народного единства; 
• День защитника Отечества; 
• День Победы; 
• День Конституции; 
• проект «Историко-культурное наследие Алтая»; 
• проект «История семьи в истории России»; 
• проект «Стена памяти»; 
• КТД «Память прошлых лет берегу» 

Нравственное и духовное воспитание 
Содержание духовно-нравственного 

развития и воспитания Виды деятельности и формы занятий 

• первоначальные представления о морали, об 
основных понятиях этики (добро и зло, 
истина и ложь, смысл и ценность жизни, 
справедливость, милосердие, нравственный 
выбор, достоинство, любовь и др.); 

• первоначальные представления о значении 
религиозной культуры в жизни человека и 
общества, связи религиозных культур 
народов России и российской гражданской 
(светской) этики, свободе совести и 
вероисповедания, роли традиционных 
религий в развитии Российского государства, 
в истории и культуре нашей страны; 

• первоначальные представления о духовных 
ценностях народов России; 

• уважительное отношение к традициям, 
культуре и языку своего народа и других 
народов России; 

• знание и выполнение правил поведения в 
образовательной организации, дома, на 
улице, в населенном пункте, в общественных 
местах, на природе; 

• уважительное отношение к старшим, 
доброжелательное отношение к сверстникам 
и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в 
коллективе, основанных на взаимопомощи и 
взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему 
живому; 

• стремление избегать плохих поступков, не 
капризничать, не быть упрямым; умение 

• получают первоначальные представления о 
базовых ценностях отечественной культуры, 
традиционных моральных нормах российских 
народов (в процессе изучения учебных 
предметов, бесед, экскурсий, заочных 
путешествий, участия в творческой 
деятельности, такой, как театральные 
постановки, литературно-музыкальные 
композиции, художественные выставки и 
других мероприятий, отражающих 
культурные и духовные традиции народов 
России); 

• участвуют в проведении уроков этики, 
внеурочных мероприятий, направленных на 
формирование представлений о нормах 
морально-нравственного поведения, игровых 
программах, позволяющих школьникам 
приобретать опыт ролевого нравственного 
взаимодействия; 

• знакомятся с основными правилами поведения 
в школе, общественных местах (в процессе 
бесед, классных часов, просмотра учебных 
фильмов, наблюдения и обсуждения в 
педагогически организованной ситуации 
поступков, поведения разных людей); 

• усваивают первоначальный опыт 
нравственных взаимоотношений в коллективе 
класса и образовательной организации - 
овладевают навыками вежливого, 
приветливого, внимательного отношения к 
сверстникам, старшим и младшим детям, 
взрослым, обучаются дружной игре, взаимной 
поддержке, 
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признаться в плохом поступке и 
проанализировать его; 

• отрицательное отношение к аморальным 
поступкам, грубости, оскорбительным словам 
и действиям, в том числе в содержании 
художественных фильмов и телевизионных 
передач 

участвуют в коллективных играх, 
приобретают опыта совместной деятельности; 

• принимают посильное участие в делах 
благотворительности, милосердия, в оказании 
помощи нуждающимся, заботе о животных, 
других живых существах, природе. 

Программы, проекты, мероприятия, КТД: 
• реализация Программы непрерывного изучения немецкого языка и немецкой культуры; 
• участие в краевом конкурсе православных постановок «Жар-птица»; 
• КТД «Цветной ковёр мира»; 
• День пожилого человека; 
• День учителя; 
• День православной книги; 
• Неделя детской книги; 
• деятельность Музея Полевской школы; 
• районный фестиваль немецкой культуры «Я этой землёй очарован»; 
• районные мероприятия: «Живая классика», «Литературная беседка»; 
• деятельность пришкольного лингвистического лагеря; 
• проект «Эхо войны в моей семье» 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 
Содержание духовно-нравственного 

развития и воспитания Виды деятельности и формы занятий 
• первоначальные представления о 

нравственных основах учебы, ведущей роли 
образования, труда и значении творчества в 
жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и 
сверстников; 

• элементарные представления об основных 
профессиях; 

• ценностное отношение к учебе как виду 
творческой деятельности; 

• элементарные представления о современной 
экономике; 

• первоначальные навыки коллективной работы, 
в том числе при разработке и реализации 
учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, 
последовательность и настойчивость в 
выполнении учебных и учебно-трудовых 
заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
• бережное отношение к результатам своего 

труда, труда других людей, к школьному 
имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и 
небрежности в труде и учебе, небережливому 
отношению к результатам труда людей. 

• получают первоначальные представления о 
роли труда и значении творчества в жизни 
человека и общества в процессе изучения 
учебных дисциплин и проведения 
внеурочных мероприятий; 

• получают элементарные представления о 
современной инновационной экономике - 
экономике знаний, об инновациях в процессе 
изучения учебных дисциплин и проведения 
внеурочных мероприятий, выполнения 
учебно-исследовательских проектов; 

• знакомятся с различными видами труда, 
профессиями (в ходе экскурсий на 
производственные предприятия, встреч с 
представителями разных профессий, изучения 
учебных предметов); 

• знакомятся с профессиями своих родителей 
(законных представителей) и прародителей, 
участвуют в организации и проведении 
презентаций «Труд наших родных»; 

• получают первоначальные навыки 
сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 
учебно-трудовой деятельности (в ходе 
сюжетно-ролевых экономических игр, 
посредством создания игровых ситуаций по 
мотивам различных профессий, проведения 
внеурочных мероприятий (праздники труда, 
ярмарки, конкурсы, города мастеров, 
организации детских фирм и т. д.), 
раскрывающих перед детьми широкий 
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спектр профессиональной и трудовой 
деятельности); 

• приобретают опыт уважительного и 
творческого отношения к учебному труду 
(посредством презентации учебных и 
творческих достижений, стимулирования 
творческого учебного труда, предоставления 
обучающимся возможностей творческой 
инициативы в учебном труде); 

• осваивают навыки творческого применения 
знаний, полученных при изучении учебных 
предметов на практике (в рамках предмета 
«Технология», участия в разработке и 
реализации различных проектов); 

• приобретают начальный опыт участия в 
различных видах общественно полезной 
деятельности на базе образовательной 
организации и взаимодействующих с ним 
организаций дополнительного образования, 
других социальных институтов (занятие 
народными промыслами, 
природоохранительная деятельность, работа 
творческих и учебно-производственных 
мастерских, трудовые акции, деятельность 
школьных производственных фирм, других 
трудовых и творческих общественных 
объединений как младших школьников, так и 
разновозрастных, как в учебное, так и в 
каникулярное время); 

• приобретают умения и навыки 
самообслуживания в школе и дома; 

• участвуют во встречах и беседах с 
выпускниками своей школы, знакомятся с 
биографиями выпускников, показавших 
достойные примеры высокого 
профессионализма, творческого отношения к 
труду и жизни. 

Программы, проекты, мероприятия, КТД: 
• День науки 
• деятельность школьных кружков, курсов внеурочной деятельности; 
• акция «Очистим планету от мусора»; 
• выставка работ декоративно-прикладного искусства «Ярмарка талантов»; 
• цикл мероприятий по профессиональному просвещению учащихся: 
V демонстрация презентаций «Перспективные профессии» в школьном TV- центре; 
V встречи с представителями разных профессий. 

Интеллектуальное воспитание 
Содержание духовно-нравственного 

развития и воспитания Виды деятельности и формы занятий 
• первоначальные представления о 

возможностях интеллектуальной 
деятельности, о ее значении для развития 
личности и общества; 

• представление об образовании и 
самообразовании как общечеловеческой 
ценности, необходимом качестве 
современного человека, условии 

• получают первоначальные представления о 
роли знаний, интеллектуального труда и 
творчества в жизни человека и общества в 
процессе изучения учебных дисциплин и 
проведения внеурочных мероприятий; 

• получают элементарные представления о 
возможностях интеллектуальной 
деятельности и направлениях развития 

 



544 

 

 

достижении личного успеха в жизни; 
• элементарные представления о роли знаний, 

науки в развитии современного производства, 
в жизни человека и общества, об инновациях, 
инновационном обществе, о знании как 
производительной силе, о связи науки и 
производства; 

• первоначальные представления о содержании, 
ценности и безопасности современного 
информационного пространства; 

• интерес к познанию нового; 
• уважение интеллектуального труда, людям 

науки, представителям творческих 
профессий; 

• элементарные навыки работы с научной 
информацией; 

• первоначальный опыт организации и 
реализации учебно-исследовательских 
проектов; 

• первоначальные представления об 
ответственности за использование 
результатов научных открытий. 

личности в рамках деятельности школьного 
научного общества, кружков, в ходе 
проведения интеллектуальных игр и т. д.; 

• получают первоначальные представления об 
образовании и интеллектуальном развитии 
как общечеловеческой ценности в процессе 
учебной и внеурочной деятельности; 

• активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, 
творческих лабораториях, интеллектуальных 
играх, деятельности школьного научного 
общества, кружков и т. д.; 

• получают элементарные навыки научно-
исследовательской работы в ходе реализации 
учебно-исследовательских проектов; 

• получают первоначальные навыки 
сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 
творческой интеллектуальной деятельности (в 
ходе сюжетно-ролевых игр, посредством 
создания игровых ситуаций по мотивам 
различных интеллектуальных профессий, 
проведения внеурочных мероприятий, 
раскрывающих перед детьми широкий спектр 
интеллектуальной деятельности); 

• получают первоначальные представления об 
ответственности, возможных негативных 
последствиях интеллектуальной 
деятельности, знакомятся с этикой научной 
работы в процессе учебной и внеурочной 
деятельности, выполнения учебно-
исследовательских проектов. 

Программы, проекты, мероприятия, КТД: 

• деятельность кружков и курсов внеурочной деятельности; 

• участие в краевой научно-исследовательской конференции «Будущее Алтая»; 
• участие в районной научно-исследовательской конференции «Малые 

Гумбольдтские чтения»; 
• районные мероприятия: «Живая классика», «Литературная беседка»; 
• экскурсии в террариум г.Славгорода, на зверофермы с. Подсосново, с. Редкая Дубрава; 
• деятельность школьного научного общества учащихся «Шанс»; 
• участие в предметных конкурсах олимпиадах, викторинах разного уровня 

Здоровьесберегающее воспитание 
Содержание духовно-нравственного 

развития и воспитания Виды деятельности и формы занятий 

• первоначальные представления о здоровье 
человека как абсолютной ценности, его 
значения для полноценной человеческой 
жизни, о физическом, духовном и 
нравственном здоровье; 

• формирование начальных представлений о 
культуре здорового образа жизни; 

• базовые навыки сохранения собственного 
здоровья, использования здоровьесбере-
гающих технологий в процессе обучения и во 
внеурочное время; 

• первоначальные представления о ценности 

• получают первоначальные представления о 
здоровье человека как абсолютной ценности, 
его значении для полноценной человеческой 
жизни, о физическом, духовном и 
нравственном здоровье, о природных 
возможностях организма человека, о 
неразрывной связи здоровья человека с его 
образом жизни в процессе учебной и 
внеурочной деятельности; 

• участвуют в пропаганде здорового образа 
жизни (в процессе бесед, тематических 
игр, театрализованных представлений, 
проектной 
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занятий физической культурой и спортом, 
понимание влияния этой деятельности на 
развитие личности человека, на процесс 
обучения и взрослой жизни; 

• элементарные знания по истории российского 
и мирового спорта, уважение к спортсменам; 

• отрицательное отношение к употреблению 
психоактивных веществ, к курению и 
алкоголю, избытку компьютерных игр и 
интернета; 

• понимание опасности, негативных 
последствий употребления психоактивных 
веществ, алкоголя, табака, наркотических 
веществ, бесконтрольного употребление 
лекарственных препаратов, возникновения 
суицидальных мыслей 

деятельности); 
• учатся организовывать правильный режим 
занятий физической культурой, спортом, 
туризмом, рацион здорового питания, 
режим дня, учебы и отдыха; 

• получают элементарные представления о 
первой доврачебной помощи 
пострадавшим; 

• получают представление о возможном 
негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека (в 
рамках бесед с педагогами, школьными 
психологами, медицинскими работниками, 
родителями), в том числе об аддиктивных 
проявлениях различного рода - 
наркозависимости, игромании, табакоку-
рении, интернет-зависимости, алкоголизме и 
др., как факторах, ограничивающих свободу 
личности; 

• получают элементарные знания и умения 
противостоять негативному влиянию 
открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, 
табакокурения (учатся говорить «нет») (в 
ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, 
обсуждения видеосюжетов и др.); 

• участвуют в проектах и мероприятиях, 
направленных на воспитание ответственного 
отношения к своему здоровью, профилактику 
возникновения вредных привычек, различных 
форм асоциального поведения, оказывающих 
отрицательное воздействие на здоровье 
человека (лекции, встречи с медицинскими 
работниками, сотрудниками 
правоохранительных органов, детскими 
психологами, проведение дней здоровья, 
олимпиад, конкурсов и пр.); 

• разрабатывают и реализуют учебно-
исследовательские и просветительские 
проекты по направлениям: здоровье, 
здоровый образ жизни, физическая культура и 
спорт, выдающиеся спортсмены; 

• регулярно занимаются физической культурой 
и спортом (в спортивных секциях и кружках, 
на спортивных площадках, в детских 
оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), 
активно участвуют в школьных спортивных 
мероприятиях, соревнованиях. 

Программы, проекты, мероприятия, КТД: 

• программа превентивного обучения О.Романовой «Полезные привычки»; 

• проект «Будь здоров!»; 
• всероссийские акции: «Классный час. Наркотики. Закон. Ответственность», 

«Имею право знать», «Родительский урок», «Сообщи, где торгуют смертью»; 
• деятельность спортивных секций и кружков; 

• малые школьные Олимпийские игры; 

• участие в краевой научно-исследовательской конференции «Будущее Алтая»; 
• экскурсии в террариум г.Славгорода, на зверофермы с. Подсосново, с. Редкая 

Дубрава; 
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• акция «Очистим планету от мусора»; 
• День птиц; 
• выставки фото-работ «Природа Алтая», «Широка страна моя родная»; 
• конкурс на лучший скворечник, кормушку для птиц; 
• просмотр видеофильмов «Природное наследие Алтая» 

Социокультурное и медиакультурное воспитание 
Содержание духовно-нравственного 

развития и воспитания Виды деятельности и формы занятий 
• первоначальное понимание значений понятий 

«миролюбие», «гражданское согласие», 
«социальное партнерство», важности этих 
явлений для жизни и развития человека, 
сохранения мира в семье, обществе, 
государстве; 

• первоначальное понимание значений понятий 
«социальная агрессия», «межнациональная 
рознь», «экстремизм», «терроризм», 
«фанатизм», формирование негативного 
отношения к этим явлениям, элементарные 
знания о возможностях противостояния им; 

• первичный опыт межкультурного, 
межнационального, межконфессионального 
сотрудничества, диалогического общения; 

• первичный опыт социального партнерства и 
межпоколенного диалога; 

• первичные навыки использования 
информационной среды, 
телекоммуникационных технологий для 
организации межкультурного 
сотрудничества, культурного 
взаимообогащения. 

• получают первоначальное представление о 
значении понятий «миролюбие», 
«гражданское согласие», «социальное 
партнерство», осознают важности этих 
явлений для жизни и развития человека, 
сохранения мира в семье, обществе, 
государстве в процессе изучения учебных 
предметов, участия в проведении 
государственных и школьных праздников 
«Диалог культур во имя гражданского мира и 
согласия», выполнения проектов, 
тематических классных часов и др.; 

• приобретают элементарный опыт, 
межкультурного, межнационального, 
межконфессионального сотрудничества, 
диалогического общения в ходе встреч с 
представителями различных традиционных 
конфессий, этнических групп, экскурсионных 
поездок, выполнения проектов социокуль-
турной направленности, отражающих 
культурное разнообразие народов, 
проживающих на территории Алтайского 
края, России; 

• приобретают первичный опыт социального 
партнерства и межпоколенного диалога в 
процессе посильного участия в деятельности 
детско-юношеской организации, школьных 
дискуссионных клубов, и т. д.; 

• моделируют (в виде презентаций, описаний, 
фото и видеоматериалов и др.) различные 
ситуации, имитирующие социальные 
отношения в семье и школе в ходе 
выполнения ролевых проектов; 

• принимают посильное участие в разработке и 
реализации разовых мероприятий или 
программ добровольческой деятельности, 
направленных на решение конкретной 
социальной проблемы класса, школы, 
прилегающей к школе территории; 

• приобретают первичные навыки 
использования информационной среды, 
телекоммуникационных технологий для 
организации межкультурного сотрудничества, 
культурного взаимообогащения в рамках 
деятельности кружков информатики, 
деятельности школьного дискуссионного 
клуба, интерактивного общения со 
сверстниками из 
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других регионов России. 

Программы, проекты, мероприятия, КТД: 
• деятельность кружков и курсов внеурочной деятельности; 
• цикл занятий и классных часов «Мир различий» 
• деятельность пришкольного лингвистического лагеря; 
• цикл бесед по профилактике экстремизма и воспитанию толерантности 

Культуротворческое и эстетическое воспитание 
Содержание духовно-нравственного 

развития и воспитания Виды деятельности и формы занятий 
• первоначальные представления об 

эстетических идеалах и ценностях; 
• первоначальные навыки культуроосвоения и 

культуросозидания, направленные на 
приобщение к достижениям общечелове-
ческой и национальной культуры; 

• проявление и развитие индивидуальных 
творческих способностей; 

• способность формулировать собственные 
эстетические предпочтения; 

• представления о душевной и физической 
красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства 
прекрасного; умение видеть красоту природы, 
труда и творчества; 

• начальные представления об искусстве 
народов России; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, 
детским спектаклям, концертам, выставкам, 
музыке; 

• интерес к занятиям художественным 
творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 
• отрицательное отношение к некрасивым 

поступкам и неряшливости. 

• получают элементарные представления об 
эстетических идеалах и художественных 
ценностях культур народов России (в ходе 
изучения инвариантных и вариативных 
учебных дисциплин, посредством встреч с 
представителями творческих профессий, 
экскурсий на художественные производства, 
к памятникам зодчества и на объекты 
современной архитектуры, ландшафтного 
дизайна и парковых ансамблей, знакомства с 
лучшими произведениями искусства в музеях, 
на выставках, по репродукциям, учебным 
фильмам); 

• знакомятся с эстетическими идеалами, 
традициями художественной культуры 
родного края, с фольклором и народными 
художественными промыслами (в ходе 
изучения вариативных дисциплин, в системе 
экскурсионно-краеведческой деятельности, 
внеклассных мероприятий, включая шефство 
над памятниками культуры вблизи 
образовательной организации, посещение 
конкурсов и фестивалей исполнителей 
народной музыки, художественных 
мастерских, театрализованных народных 
ярмарок, фестивалей народного творчества, 
тематических выставок); 

• осваивают навыки видеть прекрасное в 
окружающем мире, природе Алтайского края, 
в том, что окружает обучающихся в 
пространстве образовательной организации и 
дома, сельском и городском ландшафте, в 
природе в разное время суток и года, в 
различную погоду; разучивают 
стихотворения, знакомятся с картинами, 
участвуют в просмотре учебных фильмов, 
фрагментов художественных фильмов о 
природе, городских и сельских ландшафтах; 
развивают умения понимать красоту 
окружающего мира через художественные 
образы; 

• осваивают навыки видеть прекрасное в 
поведении, отношениях и труде людей, 
развивают умения различать добро и зло, 
красивое и безобразное, плохое и хорошее, 
созидательное и разрушительное (знакомятся 
с местными мастерами прикладного 
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искусства, наблюдают за их работой, 
участвуют в беседах «Красивые и некрасивые 
поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в 
беседах о прочитанных книгах, 
художественных фильмах, телевизионных 
передачах, компьютерных играх и т. д.); 

• получают первичный опыт самореализации в 
различных видах творческой деятельности, 
выражения себя в доступных видах и формах 
художественного творчества (на уроках 
художественного труда, школьных кружков и 
творческих объединений, литературных и 
художественных салонов, в процессе 
проведения творческих конкурсов, детских 
фестивалей искусств и т. д.); 

• участвуют вместе с родителями (законными 
представителями) в проведении выставок 
семейного художественного творчества, 
музыкальных вечеров, в экскурсионно--
краеведческой деятельности, реализации 
культурно-досуговых программ, включая 
посещение объектов художественной 
культуры с последующим представлением 
своих впечатлений и созданных по мотивам 
экскурсий творческих работ; 

• получают элементарные представления о стиле 
одежды как способе выражения душевного 
состояния человека; 

• участвуют в художественном оформлении 
помещений. 

Программы, проекты, мероприятия, КТД: 
• смотр художественной самодеятельности. Районный фестиваль немецкой 

культуры «Я этой землёй очарован»; 
• проект «Поём и танцуем с учителями»; 
• районный конкурс театральных постановок «Жар-птица»; 
• выставка работ декоративно-прикладного искусства «Ярмарка талантов»; 

• выставка фоторабот учащихся школы, родителей и жителей села «Как 
прекрасен этот мир...» 

Правовое воспитание и культура безопасности 
Содержание духовно-нравственного 

развития и воспитания Виды деятельности и формы занятий 

• элементарные представления об институтах 
гражданского общества, о возможностях 
участия граждан в общественном управлении; 

• первоначальные представления о правах, 
свободах и обязанностях человека; 

• элементарные представления о верховенстве 
закона и потребности в правопорядке, 
общественном согласии; 

• интерес к общественным явлениям, понимание 
активной роли человека в обществе; 

• стремление активно участвовать в делах 

• получают элементарные представления о 
политическом устройстве России, об 
институтах гражданского общества, о законах 
страны, о возможностях участия граждан в 
общественном управлении, о верховенстве 
закона и потребности в правопорядке, 
общественном согласии (в процессе изучения 
учебных предметов, бесед, тематических 
классных часов, встреч с представителями 
органов государственной власти, 
общественными деятелями и др.); 

• получают первоначальные представления о 
правах, свободах и обязанностях человека, 
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класса, школы, семьи, своего села; 
• умение отвечать за свои поступки; 
• негативное отношение к нарушениям порядка 

в классе, дома, на улице, к невыполнению 
человеком своих обязанностей; 

• знание правил безопасного поведения в школе, 
быту, на отдыхе, городской среде, понимание 
необходимости их выполнения; 

• первоначальные представления об 
информационной безопасности; 

• представления о возможном негативном 
влиянии на морально-психологическое 
состояние человека компьютерных игр, 
кинофильмов, телевизионных передач, 
рекламы; 

• элементарные представления о девиантном и 
делинквентном поведении. 

учатся отвечать за свои поступки, достигать 
общественного согласия по вопросам 
школьной жизни (в процессе бесед, 
тематических классных часов, в рамках 
участия в школьных органах самоуправления 
и др.); 

• получают элементарный опыт ответственного 
социального поведения, реализации прав 
гражданина (в процессе знакомства с 
деятельностью детско-юношеских движений, 
организаций, сообществ, посильного участия 
в социальных проектах и мероприятиях, 
проводимых детско-юношескими 
организациями); 

• получают первоначальный опыт 
общественного самоуправления в рамках 
участия в школьных органах самоуправления 
(решают вопросы, связанные с поддержанием 
порядка, дежурства и работы в школе, 
дисциплины, самообслуживанием; участвуют 
в принятии решений руководства школы; 
контролируют выполнение основных прав и 
обязанностей; обеспечивают защиту прав на 
всех уровнях управления школой и т. д.); 

• получают элементарные представления об 
информационной безопасности, о девиантном 
и делинквентном поведении, о влиянии на 
безопасность детей отдельных молодежных 
субкультур (в процессе, бесед, тематических 
классных часов, встреч с представителями 
органов государственной власти, 
общественными деятелями, специалистами и 
др.); 

• получают первоначальные представления о 
правилах безопасного поведения в школе, 
семье, на улице, общественных местах (в 
процессе изучения учебных предметов, бесед, 
тематических классных часов, проведения игр 
по основам безопасности, участия в 
деятельности клубов юных инспекторов 
дорожного движения, юных пожарных, юных 
миротворцев, юных спасателей и т. д.). 

Программы, проекты, мероприятия, КТД: 
• конкурс социальных проектов «Время выбрало нас»; 
• проект «Успех»; 
• реализация программы «Летний калейдоскоп»; 
• деятельность кружков и курсов внеурочной деятельности; 
• всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 
• единый классный час «Право на будущее!» 
• цикл бесед «Безопасный отдых» (безопасное поведение на водоёмах, на катке, в лесу и т.д.) 
• классные часы правовой направленности: «Я -гражданин России», «Преступление и 

наказание», «Действие и бездействие», «Права ребенка в современном мире. Гарантии прав 
ребенка», «Я имею право, я обязан...», «Поступок и 
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ответственность» и др. 
Воспитание семейных ценностей 

Содержание духовно-нравственного 
развития и воспитания Виды деятельности и формы занятий 

• первоначальные представления о семье как 
социальном институте, о роли семьи в жизни 
человека и общества; 

• знание правил поведение в семье, понимание 
необходимости их выполнения; 

• представление о семейных ролях, правах и 
обязанностях членов семьи; 

• знание истории, ценностей и традиций своей 
семьи; 

• уважительное, заботливое отношение к 
родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

• элементарные представления об этике и 
психологии семейных отношений, 
основанных на традиционных семейных 
ценностях народов России. 

• получают элементарные представления о 
семье как социальном институте, о роли 
семьи в 

• жизни человека и общества (в процессе 
изучения учебных предметов, бесед, 
тематических 

• классных часов, встреч с представителями 
органов государственной власти, 
общественными деятелями и др.); 

• получают первоначальные представления о 
семейных ценностях, традициях, культуре 
семейной жизни, этике и психологии 
семейных отношений, основанных на 
традиционных семейных ценностях народов 
России, нравственных взаимоотношениях в 
семье (в процессе бесед, тематических 
классных часов, проведения школьно-
семейных праздников, выполнения и 
презентации проектов «История моей семьи», 
«Наши семейные традиции» и др.); 

• расширят опыт позитивного взаимодействия в 
семье (в процессе проведения открытых 
семейных праздников, выполнения и 
презентации совместно с родителями 
(законными представителями) творческих 
проектов, проведения других мероприятий, 
раскрывающих историю семьи, 
воспитывающих уважение к старшему 
поколению, укрепляющих преемственность 
между поколениями); 

• участвуют в школьных программах и 
проектах, направленных на повышение 
авторитета семейных отношений, на развитие 
диалога поколений (в рамках деятельности 
школьных клубов «мам и пап», «бабушек и 
дедушек», проведения дней семьи, дней 
национально-культурных традиций семей 
обучающихся, детскородительских школьных 
спортивных и культурных мероприятий, 
совместного благоустройства школьных 
территорий и др.). 

Программы, проекты, мероприятия, КТД: 
• организация и проведение классных часов, посвящённых семье, Дню матери; 
• деятельность Музея Полевской  школы; 
• проект «История семьи в истории России»; 
• проект «Стена памяти»; 
• классные часы «День добра и уважения» , «Прекрасно и нежно звучит слово мама» 
• участие в сельском празднике «День пожилого человека»; 
• конкурс чтецов «Живая классика» 
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• участие в районном конкурсе театральных постановок «Жар-птица» 
Формирование коммуникативной культуры 

Содержание духовно-нравственного 
развития и воспитания Виды деятельности и формы занятий 

• первоначальные представления о значении 
общения для жизни человека, развития 
личности, успешной учебы; 

• первоначальные знания правил эффективного, 
бесконфликтного, безопасного общения в 
классе, школе, семье, со сверстниками, 
старшими и младшими; 

• понимание значимости ответственного 
отношения к слову как к поступку, действию; 

• первоначальные знания о безопасном общении 
в Интернете; 

• ценностные представления о родном языке; 
• первоначальные представления об истории 

родного языка, его особенностях и месте в 
мире; 

• элементарные представления о современных 
технологиях коммуникации; 

• элементарные навыки межкультурной 
коммуникации. 

• получают первоначальные представления о 
значении общения для жизни человека, 
развития личности, успешной учебы, о 
правилах эффективного, бесконфликтного, 
безопасного общения в классе, школе, семье, 
со сверстниками, старшими и младшими (в 
процессе изучения учебных предметов, бесед, 
тематических классных часов, встреч со 
специалистами и др.); 

• развивают свои речевые способности, 
осваивают азы риторической компетентности 
(в процессе изучения учебных предметов, 
участия в деятельности школьных кружков и 
клубов юного филолога, юного ритора, 
школьных дискуссионных клубов, 
презентации выполненных проектов и др.); 

• участвуют в развитии школьных средств 
массовой информации (школьная газета, 
сайт); 

• получают первоначальные представления о 
безопасном общении в интернете, о 
современных технологиях коммуникации (в 
процессе изучения учебных предметов, бесед, 
тематических классных часов, встреч со 
специалистами и др.); 

• получают первоначальные представления о 
ценности и возможностях родного языка, об 
истории родного языка, его особенностях и 
месте в мире (в процессе изучения учебных 
предметов, бесед, тематических классных 
часов, участия в деятельности школьных 
кружков и клубов юного филолога и др.); 
• осваивают элементарные навыки 

межкультурной коммуникации, общаются 
со сверстниками - представителями 
разных народов, знакомятся с 
особенностями их языка, культуры и 
образа жизни (в процессе бесед, народных 
игр, организации и проведения 
национально-культурных праздников и 
др.). 

Программы, проекты, мероприятия, КТД: 
• деятельность кружков и курсов внеурочной деятельности; 
• деятельность пришкольного лингвистического лагеря; 
• участие в районном конкурсе театральных постановок «Жар-птица»; 
• участие в школьных коллективных творческих делах 

Экологическое воспитание 
Содержание духовно-нравственного 

развития и воспитания Виды деятельности и формы занятий 

• развитие интереса к природе, природным 
явлениям и формам жизни, понимание 
активной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем 

• усваивают элементарные представления об 
экокультурных ценностях, о законодательстве 
в области защиты окружающей среды, о 
традициях этического 
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формам жизни; 
• элементарный опыт природоохранительной 

деятельности; 
• бережное отношение к растениям и животным; 
• понимание взаимосвязи здоровья человека и 

экологической культуры; 
• первоначальные навыки определения 

экологического компонента в проектной и 
учебно-исследовательской деятельности, 
других формах образовательной 
деятельности; 

• элементарные знания законодательства в 
области защиты окружающей среды. 

отношения к природе в культуре народов 
России, других стран, нормах экологической 
этики, об экологически грамотном 
взаимодействии человека с природой (в ходе 
изучения учебных предметов, тематических 
классных часов, бесед, просмотра учебных 
фильмов и др.); 

• получают первоначальный опыт 
эмоционально-чувственного непосред-
ственного взаимодействия с природой, 
экологически грамотного поведения в 
природе (в ходе экскурсий, прогулок, 
туристических походов и путешествий по 
родному краю и др.); 

• получают первоначальный опыт участия в 
природоохранной деятельности 
(экологические акции, десанты, высадка 
растений, создание цветочных клумб, очистка 
доступных территорий от мусора, подкормка 
птиц, участие в деятельности школьных 
экологических центров, лесничеств, 
экологических патрулей, в создании и 
реализации коллективных природоохранных 
проектов, посильное участие в деятельности 
детско-юношеских организаций); 

• при поддержке школы усваивают в семье 
позитивные образцы взаимодействия с 
природой: совместно с родителями 
(законными представителями) расширяют 
опыт общения с природой, заботятся о 
животных и растениях, участвуют вместе с 
родителями (законными представителями) в 
экологических мероприятиях по месту 
жительства; 

• учатся вести экологически грамотный 
образ жизни в школе, дома, в природной и 
сельской среде (выбрасывать мусор в 
специально отведенных местах, экономно 
использовать воду, электроэнергию, 
оберегать растения и животных и т. д.). 

Программы, проекты, мероприятия, КТД: 

• участие в краевой научно-исследовательской конференции «Будущее Алтая»; 

• экскурсии в террариум г.Славгорода, на зверофермы с. Подсосново, с. Редкая 
Дубрава; 

• акция «Очистим планету от мусора»; 
• День птиц; 
• выставки фото-работ «Природа Алтая», «Широка страна моя родная»; 
• конкурс на лучший скворечник, кормушку для птиц; 
• просмотр видеофильмов «Природное наследие Алтая» 
2.3.5. Модели поведения младших школьников с ЗПР 
 

Проявление коммуникативной активности при получении 
знаний Общие показатели в диалоге (высказывать свои суждения, анализировать 
высказывания модели поведения участников беседы, добавлять, приводить 
доказательства); в  _ монологическом высказывании (рассказ, описание, творческая 
работа); 
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2.3.6. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

обучающихся с ЗПР 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

обучающихся с ЗПР связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия 

участников образовательных отношений реализуемой на следующих уровнях: 
• научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 

педагогических принципов и подходов к воспитанию); 

• программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 

воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, 

интеграции ценностного содержания воспитания в 

образовательную деятельность); 

• организационно-практическом (уровень преемственности практического 

опыта и согласованного взаимодействия коллектива педагогов, 

обучающихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов 

структурного взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

 

• соблюдение культуры поведения и общения, правильных 
взаимоотношений, проявление доброжелательности, взаимопомощи, 
сочувствия, сопереживания; 

• активное участие в альтруистической деятельности, проявление 
самостоятельности, инициативы, лидерских качеств; 

• создание условий для реальной социально ценной деятельности и 
обеспечение формирования реально действующих мотивов 

Коммуникативная 
модель поведения 

Стандартные коммуникативные ситуации: встреча, приветствие, 
установление контакта, обращение, знакомство, прощание, 
расставание, извинение, поздравление, запрещение, отказ, замечание, 
побуждение, соболезнование, комплимент. 

Коммуникативные сферы: общение со знакомыми, незнакомыми; 
со сверстниками и старшим поколением; общение в семье, с учителем; 
в транспорте, на улице, в магазине, в транспорте; деловое общение, 
общение с официальными лицами; ведение спора; публичная речь. 

Модели поведения в 
условиях 

морального 
выбора 

Соответствие морального сознания моральному действию. 
Представление о социальной справедливости (основанное на идее 
равенства). Модель поведения «реципрокного человека», которая 
связана с общественно-гуманистической направленностью личности. 
Модель поведения «экономического человека», связанную с 
эгоистически - прагматической направленностью личности. 

Модель 
толерантного 

поведения 

Толерантное поведение предполагает следующие проявления: 
способность ребенка видеть в другом носителя других ценностей, 
логики, мышления, других форм поведения, а также осознание его 
права быть другим; способность и умение видеть другого изнутри и 
видеть мир с двух позиций: своей собственной и его. 

Модель гуманного 
поведения 

Гуманное поведение характеризуется следующими 
признаками: 

• сочувствие, уважение, желание прийти на помощь окружающим людям; 
• желание и умение приветливо обращаться с окружающими людьми, 

вежливо ответить на просьбу или предложение, деликатно отклонить 
нежелательное предложение; 

• желание делать приятное для сверстников (коллектива и отдельного 
сверстника); 

• способность прислушиваться к общественному мнению и 
руководствоваться в своих действиях общественными мотивами, 
получая при этом личное удовлетворение. 
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взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное 

единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 

участник образовательных отношений получает возможность концентрировать вокруг себя 

педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал 

личности в коллективные образовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте 

реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, 

предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие 

и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как 

результат, взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет 

мобилизации и оптимального перераспределения методического, педагогического и 

административного ресурсов. Реализация названных принципов взаимодействия и общения 

способствует актуализации нравственного начала личности обучающегося, педагога, 

родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, развивает единый 

социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания обучения и воспитания. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 

участников образовательных отношений служит принцип культуросообразности, 

обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства 

воспитательной среды современной школы в условиях открытого информационного 

общества. 

Данные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 

согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания 

воспитания младших школьников. 

Принципы и особенности организации воспитания младших школьников 

Принцип ориентации на идеал. Идеал - это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы 

сохраняются в национальных культурных и религиозных традициях народов России и 

служат для новых поколений основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности. В содержании программы духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся актуализированы 

определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в 

том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему 

нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных 

субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. Любое 

содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если 

оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада 

школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе 

воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой 

обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип амплификации - признание уникальности и качественного своеобразия 

уровней возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и 

личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения 

психологических новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии 

детства для всего последующего развития личности. Обучающийся на уровне начального 

общего образования является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем 

часто приходящим в школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными 
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задачами социализации. Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период 

в возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями развития и особым 

набором видов деятельности, в первую очередь игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации 

проявляется в том, что младшему школьнику со стороны школы и семьи, как основных 

социальных институтов, должна предоставляться возможность для свободной, спонтанной 

активности, свободного общения, творчества и игры. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример - это возможная модель выстраивания отношений 

ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремленность 

людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация - устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы - яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного воспитания 

ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 

значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Организация 

диалогического общения должна учитывать объективно существующую степень развития 

субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является более развитой 

личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к отношению к ребенку как к 

«низшему» субъекту. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла 

жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребенка со 

значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития 

и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 

школы должна быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей 

программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования. Согласование цели, задач и ценностей программы 
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осуществляется педагогическими работниками, выполняющими обязанности классных 

руководителей. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно 

значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их воспитания и социализации 

осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей 

педагогически определяется как вопрос, разрешение которого превращается в 

воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание - 

это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения ценностей и 

открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе 

с педагогами и родителями (законными представителями), иными субъектами воспитания и 

социализации обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, Алтайского края, своей 

семьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем 

должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие 

многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В 

свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной 

деятельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании 

отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они 

пронизывают все содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую 

деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и 

ценностей создает смысловую основу пространства духовно-нравственного развития 

личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными 

предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, 

культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 

качество духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), как и педагог, подают ребенку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 
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примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и 

мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-

нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах 

искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации широко представлены 

примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из 

настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни 

которых есть место духовному служению и моральному поступку. Но принять ту или иную 

ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая 

поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий его 

духовно-нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается 

самое главное в человеке - совесть, его нравственное самосознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм 

жизнедеятельности является носителем важных компонентов формируемой системы 

идентичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада 

МБОУ «Гальбштадтская СОШ» - традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые 

события, привычные отношения в коллективе. Именно уклад школьной жизни 

конституирует школу как самостоятельный психолого-социально-педагогический феномен, 

дает возможность ей выступить координатором воспитательных влияний на обучающихся.  

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее цикличности: 

организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации на 

уровне начального общего образования представляет собой завершенный четырехлетний 

цикл, состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в качестве фактора 

определяющего годовой порядок жизни коллектива младших школьников влияет через 

разделение времени на учебное и каникулярное, через размещение праздников и памятных 

дат. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 

своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный 

мир, второе - внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит 

через осознание и усвоение ребенком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, 

нравственное здоровье личности, с другой - бесконфликтное, конструктивное 

взаимодействие человека с другими людьми. 

2.3.7. Формы и методы организации социально значимой деятельности 

обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей 

является их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление 

усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной 

жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая 

деятельность, под которой понимается добровольное конструктивное преобразование 

окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего общества или 

помощи представителям отдельных социальных групп. Социально значимая деятельность 

обеспечивает два результата: 

• общественный - позитивные изменения в социальной среде (преодоление 

социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

• педагогический - проявление про-социальной активности обучающихся, 

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление 

сопричастности общественным процессам и проблемам (установление связи 

школьника с культурной, общественной, политической жизнью общества и 

государством, первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, 

общественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, 
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формирование компетенций социального взаимодействия, включение в реальные 

социальные отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность инициируема преимущественно 

классным руководителем, либо самими младшими школьниками, либо их родителями. В 

социально значимых инициативах младших школьников впервые проявляется их 

стремление к участию в жизни школы, культурно-территориального сообщества, общества, 

к удовлетворению и реализации формирующихся социальных потребностей в активности, 

независимости, самостоятельности, проявлению своего личностного достоинства, «чувства 

взрослости», личностного самоопределения. 

Методом организации социально значимой деятельности младших школьников 

является поддержка общественной самоорганизации - способ совместного решения 

проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для 

младших школьников становится - участвовать в обустройстве окружающей жизни. 

Характер проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть 

различен: от организации своего свободного времени до участия в решении важных 

социальных, экономических, культурных проблем своей улицы, двора. Педагогическое 

сопровождение общественной самоорганизации - это предоставление обучающимся набора 

средств для решения актуальных задач. Деятельность классных руководитей ориентирована 

на следующие задачи: 

• осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному 

достижению деловых и личностно значимых целей; 

• использование технологии развития способностей для достижения целей в 

различных областях жизни; 

• отказ взрослого от экспертной позиции; 

• задача взрослого - создать условия для принятия детьми решения. 

Широко известным методом организации социально значимой деятельности 

младших школьников является их включение в работу по социальному проектированию и 

реализации социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания 

социального проекта - прообраза предполагаемого состояния жизни общества или 

социальной группы, может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг друга 

этапов: 

• формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект 

(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения 

с лицами, группами, организациями, на жизнь которых социальный проект 

может повлиять, достижение технически четких, полных, грамотных и 

исчерпывающих формулировок задачи, критериев оценки качества 

результата); 

• поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка 

механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация 

предполагаемой деятельности); 

• подготовка к презентации социального проекта (подробное описание 

предполагаемых действий, создание подробной документации, схемы, 

презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации 

социально значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита 

социальных проектов», «презентация социального проекта». 

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности 

младших школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по 

решению актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, 

экологических акций. 
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2.3.8. Основные технологии взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 

В процессе духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство 

различных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала 

организаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного 

сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций и семьи 

способствует позитивной социализации младших школьников. Взаимодействие школы, 

семьи и общественности имеет решающее значение для организации нравственного уклада 

жизни детей. Ведущая роль в организации социального партнерства институтов 

общественного участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу МБОУ 

«Гальбштадтская СОШ» и особенно классному руководителю. Младшие школьники 

должны принимать посильное участие в построении модели социального партнерства, 

необходимой для их позитивной социализации. Формирование социального опыта младших 

школьников осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных творческих дел,  

сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного посещения театров, музеев, концертов, 

экскурсий, встреч с представителями религиозных и общественных организаций и т. д. 

Социальное партнерство институтов общественного участия в процессе воспитания 

учащихся начальной школы выражается в создании и реализации совместных социально-

педагогических, образовательных, просветительских и иных программ, проведении 

совместных мероприятий. 

При осуществлении программы воспитания младших школьников МБОУ 

«Гальбштадтская СОШ» взаимодействует с традиционными религиозными организациями, 

общественными организациями и объединениями гражданско -патриотической, культурной, 

экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, 

организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности цели, задачи и 

ценности настоящей программы. При этом могут быть использованы различные формы 

взаимодействия с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей): 

• участие традиционных религиозных организаций, иных общественных 

организаций и объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках 

реализации направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования; 

• участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных 

образовательных программ, согласованных с программой воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования и 

одобренных Советом школы; 

• проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и 

социализации в МБОУ «Полевская СОШ».
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Взаимодействие школы с социумом 

ЦРБ 

Медосмотр, лекции, 
беседы по 

профилактике 
наркомании, 

токсикомании, 
курения. 

ДМШ 

им. А.П. Лымарева 

Концерты, 
выставки, 
занятия, 

совместные 
мероприятия 

МБОУ 
«Полевская СОШ» 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 

Тимуровская 
работа 

ДЮСШ 

Спортивные 

секции, 

соревнования 

РОВД, ГИБДД 

Лекции, беседы, 

профилактика 

правонаруш., работа 

с 

детьми «группы 

риска» 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛ 

Комиссия по 

содействию 

семье и школе 

РДК 

Кружки, 

концерты, 

праздники 

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

Организация 

трудовых 

отрядов 

УПРАВЛЕНИЕ ПО 

СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ 

Материальная помощь 
семьям в трудных 
ситуациях, летний 

оздоровительный лагерь 

Участие в организации 

внеурочной 

деятельности детей, 

родительские собрания, 

занятия Родительского 

факультета, 

праздники, 

коллективные 

творческие дела. 

ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ СЕМЬЕ И 

ДЕТЯМ 

Психолого-пед. 

поддержка учащихся 

и 

семей, беседы, 

мероприятия, 

«Школа волонтеров» 

ГАЗЕТА 

«НОВОЕ ВРЕМЯ» 

Освещение 

деятельности 

школы 

СЕЛЬСКИЕ 

БИБЛИОТЕКИ 

Классные часы, 

беседы 

ДЕТСКИЙ САД 
 

МУЗЕЙ 
Осуществление 

  

преемственности, 
 Экскурсии, беседы 

совместные праздники 
  

 

2.3.9.Формы и методы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) - 

одно из ключевых направлений реализации программы воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования. 

Система работы МБОУ «Полевская СОШ» по повышению педагогической 
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культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся младшего школьного возраста основывается на следующих 

принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно 

установленного преимущественного права родителей (законных представителей) на 

обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и 

культурных особенностей и потребностей их семей, местных и региональных 

культурных особенностей, в разработке содержания и реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся, оценке ее эффективности; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи 

родителей (законных представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед 

всеми иными лицами; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные 

ценности народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей: 

• организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов 

психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других 

родителей; 

• информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. 

п.); 

• организация «переговорных площадок» - места встречи родителей, младших 

школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов 

взаимодействия по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся 

проблем; 

• организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 

решения актуальных задач помощи ребенку; 

• проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных 

стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

• организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов 

решения задач семейного воспитания младших школьников; 

• организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического 

класса; 

• преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в 

воспитании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как 

информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей согласуются с планами воспитательной работы МБОУ «Полевская СОШ». 
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2.3.10. Рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю 
результатов урочной и внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора, 
развитие общей культуры; по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой 
культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственноэтическими 
ценностями многонационального народа России и народов других стран; по формированию у 
обучающихся при получении начального общего образования ценностных ориентаций 
общечеловеческого содержания, активной жизненной позиции, потребности в самореализации 
в образовательной и иной творческой деятельности; по развитию коммуникативных навыков, 
навыков самоорганизации; по формированию и расширению опыта позитивного 
взаимодействия с окружающим миром, воспитание основ правовой, эстетической, физической 
и экологической культуры. 

Оценка эффективности воспитательной деятельности является составной частью 

реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования. 

Контроль результатов урочной и внеурочной деятельности представляет собой систему 

психолого-педагогических исследований, направленных на комплексную оценку 

эффективности реализации программы воспитания обучающихся в отдельных классах и в 

МБОУ «Полевская СОШ» в целом. Организация исследования требует совместных усилий 

административного и психолого-педагогического коллектива образовательной организации, 

предполагает фиксацию основных результатов развития обучающихся и этапов реализации 

программы в течение учебного года. 

Педагогический контроль включает в себя следующие направления (блоки 

исследования): 

Блок 1. Исследование социального развития младших школьников. 

Блок 2. Исследование нравственной сферы младших школьников. 

Блок 3. Исследование отношения младших школьников к учению и труду. 

Блок 4. Исследование ценностного отношения младших школьников к природе и 

окружающей среде. 

Блок 5. Исследование эстсетического развития младших школьников. 

Данные, полученные по каждому из направлений мониторинга рассматриваются как 

основные показатели исследования целостного процесса духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации младших школьников в МБОУ «Полевская СОШ». 

В качестве инструментария для проведения мониторинга педагогический коллектив 

использует методическое пособие А.А. Логиновой и А.Я.Данилюка «Духовно - нравственное 

развитие и воспитание учащихся. Мониторинг результатов. 1 -4 классы». 

Методологический инструментарий исследования включает использование следующих 

методов: тестирование, опрос (анкетирование, беседа) проективные методы, психолого-

педагогическое наблюдение, анализ педагогической деятельности (плана воспитательной 

работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности. В рамках 

исследования выделяются три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся; составление годового плана воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течение всего учебного года) предполагает 

реализацию основных направлений программы воспитания и социализации обучающихся; 

выполнение и корректировка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориентирован 

на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает 

исследование динамики развития младших школьников и анализ выполнения годового плана 

воспитательной работы. 

При описании динамики развития обучающихся, в рамках программы воспитания и 

социализации младших школьников, используются результаты контрольного и 
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интерпретационного этапов исследования. 

Комплексная оценка эффективности реализуемой МБОУ «Полевская СОШ» 

воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей 

целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с 

основными направлениями программы воспитания (результаты исследования могут быть 

представлены по каждому направлению или в виде их комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды 

в образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям: 

• Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат 

в коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для 

повышение психолого-педагогической культуры и развития профессиональных 

навыков). 

• Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и 

социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших 

школьников в школе). 

• Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и 

их родителей (законных представителей) в МБОУ «Полевская СОШ» 

(организация кружков, секций, консультаций, семейного клуба, семейной 

гостиной). 

• Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, 

организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и 

оптимизацию воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, 

экскурсий, занятий в музеях, встреч с интересными людьми; проведение 

социальных и психологических исследований; участие в конкурсах). 

• Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой МБОУ «Полевская 

СОШ» (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные 

отзывы обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества школы с семьями 

младших школьников в рамках реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся исследуется по следующим направлениям: 

•  Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в 

воспитательный процесс (совместное проектирование, непосредственное участие 

в реализации и оценка эффективности воспитательной программы). 

• Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей): организация мероприятий и разработка программ, 

направленных на повышение уровня психолого-педагогической культуры; 

ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и возрастной 

психологии. 

•  Содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей (педагогические консультации; 

информирование о работе психологической службы). 

• Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и 

ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями 

развития обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных 

мероприятиях; привлечение компетентных специалистов для проведения 

развивающих программ, исследований детско-родительских отношений и 

коррекционной работы). 

• Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, 

реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, 

положительные эмоциональные отзывы). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания 

обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика - увеличение положительных значений выделенных 
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показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание 

учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало 

учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного 

года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовнонравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном 

этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у 

обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из характеристик 

положительной динамики развития младших школьников и показателем эффективности 

реализации образовательной организацией программы воспитания обучающихся. 

Результаты индивидуальных достижений и особенности личностного развития 

обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, в полном соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования. Обобщенная оценка личностных результатов обучающихся, в 

рамках оценки эффективности реализуемой МБОУ «Полевская СОШ» программы воспитания 

и социализации, осуществляется в ходе мониторинговых исследований, полностью 

отвечающих этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

3.5. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

- комплексная программа формирования у обучающихся с ЗПР знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка. 

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 сформирована с учетом 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 серьезными 
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хроническими заболеваниями) и восприятием ребенком состояния болезни главным 

образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные 

уколы). 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребенка в МБОУ «Полевская СОШ», развивающая способность понимать свое состояние, знать 

способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми. 

Цели и задачи программы 

Основная цель программы - сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, 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 учетом 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 свое здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 
структуре, полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного общения; 

• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

• сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы. 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 
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благополучия. 

Ценность жизни - признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира - частью живой и неживой природы. Любовь к природе - это 

бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 

чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного здоровья. 

Ценность здоровья - направленность человека на развитие и сохранение духовного и 

физического благополучия. 

Ценность экологической культуры - это ценность как способность людей пользоваться 

своими экологическими знаниями и умениями в практической деятельности Ценность 

экологически безопасного поведения - это ценность как совокупность природных, социальных 

и других условий, обеспечивающих безопасную жизнь и деятельность человека. 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся с ЗПР 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных 

норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической 

безопасности человека и природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении 

ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу - нельзя» и его 

эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного 

знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, 

познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно 

полезная. 

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; 

• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

• организация физкультурно-оздоровительной работы; 

• реализация дополнительных образовательных курсов; 

• организация работы с родителями (законными представителями). 

Модель организации работы МБОУ «Полевская  СОШ» по реализации программы 

Работа МБОУ «Полевская СОШ» по реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы по данному направлению, в том 

числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

• организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 

работы образовательной организации с обучающимися и родителями (законными 

представителями); 

• выделению приоритетов в работе школы с учетом результатов проведенного анализа, а 
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также возрастных особенностей обучающихся при получении начального общего 

образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы школы по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы МБОУ «Полевская СОШ» дополнительных 

образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической 

культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут 

реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в образовательную 

деятельность; 
• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения 

и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

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 школы 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 научно-методической 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 школы 

включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений МБОУ «Полевская СОШ» 

экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 
• оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым 

и спортивным оборудованием и инвентарем. 
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Помещения Виды деятельности 

Учебные кабинеты 

Организация образовательной деятельности в урочное и 
внеурочное время. 
В школьном здании созданы необходимые условия для 
сбережения здоровья учащихся. Все школьные помещения 
соответствуют 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 
начальных классов горячим питанием 100 %. 

Спортивный зал 

Спортивный зал оснащен необходимым игровым и спортивным 
оборудованием и инвентарём, которые используются для 
проведения уроков физической культуры, занятий внеурочной 
деятельности, спортивно-оздоровительных мероприятий. 
Цель работы учителя физической культуры: 
• укрепление здоровья школьников посредством развития 

физических качеств и повышения функциональных 
возможностей 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. 

Бибилотечно- 
информационный 

центр 

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 
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организационную, лечебно-профилактическую, санитарно-
эпидемическую, санитарно-просветительскую деятельность. В 
школе проходят регулярные медицинские осмотры, беседы 
учащихся с медицинскими работникам ЦРБ. 

 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 
администрацию МБОУ «Полевская СОШ». 

Организация урочной и внеурочной деятельности обучающихся с ЗПР, направленная на 

повышение эффективности образовательной деятельности, при чередовании обучения и 

отдыха включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

•  использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

•  введение любых инноваций в образовательную деятельность только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудио-визуальных средств; 

• индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по 

индивидуальным образовательным траекториям; 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, 

здорового образа жизни - самостоятельная работа обучающихся с ЗПР, направляемая и 

организуемая взрослыми: учителями, педагогом-психологом, взрослыми в семье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать свое состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 

гигиены. 

Организация учебной деятельности построена на основе соблюдения санитарно-

эпидемических норм: 
• смена видов деятельности 

• учет периодов работоспособности детей на уроках (период высокой и низкой 

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 все кабинеты оборудованы компьютерной и проекционной техникой. 

Соблюдаются 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 образовательной деятельности педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Урочная деятельность 

предусматривает 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 начального общего 

образования 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 

которых поднимаются темы вредных привычек, безопасности в доме, 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 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. 

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. 

Формы образовательной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной 

газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, 

ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

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 

Непрерывная длительность (мин.), не более 

Класс 

Просмотр 
статических 

изображе 
ний 

на учебных досках 
и экранах 

отраженного 
свечения 

Просмотр 
телепере 

дач 

Просмотр 
динамических 

изображений на 
учебных досках 

и экранах 
отраженного 

свечения 

Работа с 
изображением на 
индивидуальном 

мониторе 
компьютера и 
клавиатурой 

Прослушива 
ние 

аудиозаписи 

1-2 10 15 15 15 20 

3-4 15 20 20 15 20 
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активно-двигательного характера; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

В курсе «Физическая культура» весь материал программы способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все подразделы, 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. 

Двигательная активность обучающихся происходит также и во время различных 

внеурочных мероприятий: спортивные подвижные игры «День здоровья», «Лыжня здоровья», 

«Веселые старты», семейные спортивные игры: «Мама, папа, я - спортивная семья». 

Реализация этого направления зависит от администрации МБОУ «Полевская СОШ» 

учителя физической культуры, педагога-психолога, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение уровня 

знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны 

здоровья, предусматривает: 

• внедрение в систему работы МБОУ «Полевская  СОШ» дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включенных в образовательную деятельность; 

• организацию в школе кружков, секций, факультативов, занятий внеурочной 

деятельности по избранной тематике; 

• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов. 

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные 

формы организации занятий: интеграцию в базовые 

образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, проведение 

досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию 

тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребенка, 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. 

Просвещение родителей в вопросах формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни — предполагает активное участие администрации, педагога- 

психолога, медицинских работников. Эти специалисты встречаются с родителями, отвечают на 

их вопросы, размещают информацию на сайте школы и т. п. Родители становятся не просто 

союзниками учителя в решении поставленных задач, но и активными участниками 

образовательной деятельности. Одна из эффективных форм работы с родительской 

общественностью является «Родительский факультет» 

 



572 

 

 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

МБОУ «Полевская  СОШ» всех педагогов. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися с ЗПР по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения 

• инструктажи по ТБ 

• экскурсии, беседы, дискуссии, проекты в рамках учебных предметов: 

«Литературное чтение», «Иностранный язык», «Окружающий мир», включающий 

разделы человек, природа, общество, безопасность жизнедеятельности; 

• экскурсии, беседы, дискуссии, концерты, проекты в рамках внеурочных курсов; 

• участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях, праздниках 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися физкультурно- 

спортивной и оздоровительной работы, профилактики употребления психоактивных веществ 

Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у них здорового 

образа жизни предполагает усиление внимание к формированию представлений о культуре 

здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу 

здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

• начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа 

жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, 

биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных 

системах и системах физических упражнений для поддержания здоровья,

 традициях физического воспитания и 

здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

• предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных 

играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических 

Направления 

работы 
Мероприятия 

Психолого 
педагогическое 

просвещение 
родителей 

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 
научнометодической 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, школьную 
газету «Хорошие и Добрые вести», сайт школы. 
Заседания Родительского факультета. 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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походах; 
• предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

• ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры 

школы, села, района; 

• включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и 

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и 

семейных соревнований; 

• организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, 

общего и дополнительного образования. 

• коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

• фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных 

сетях, индивидуальные странички на школьном сайте, посвященным здоровью; 

• дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме 

дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической 

культуре); 

• разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативноправовом 

обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения 

медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

• выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической 

культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и 

отечественного спорта, его героях, о видах спорта и т. п.); 

• совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей. 

Мероприятия: 

• реализация программы превентивного обучения О.Романовой «Полезные привычки»; 

• участие в проекте «Будь здоров!»; 

• участие во всероссийских акциях: «Классный час. Наркотики. Закон. 

Ответственность», 

«Имею право знать», «Родительский урок», «Сообщи, где торгуют смертью»; 
• деятельность спортивных секций и кружков; 
• участие в малых школьных Олимпийских играх; 
• участие в краевой научно-исследовательской конференции «Будущее Алтая»; 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 

воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на 

дорогах: 

• конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» (групповые 

исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, 

которыми учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для 

родителей, школьников, полиции по прокладке безопасных маршрутов); 

• практические занятия «ПДД в части велосипедистов», 

• мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 

• конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)» и 

тд; 
• компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной организации В 

целях получения объективных данных о результатах реализации программы и необходимости 

её коррекции проводится систематический мониторинг. 

Мониторинг реализации программы включает: 

• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 
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окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 

веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте; 

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

• отслеживание динамики травматизма в МБОУ «Полевская СОШ», в том числе дорожно-

транспортного травматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет школы обобщенных 

данных о сформированности у обучающихся представлений об экологической культуре, 

здоровом и безопасном образе жизни. 

Критерии эффективной реализации Программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

• высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, 

органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 

обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого 

звена школы; 

• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии 

друг к другу; 
• снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде; 
• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 
• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

Для отслеживания достижения планируемых результатов используется 

инструментарий, предусмотренный авторскими программами по отдельным учебным 

предметам и материалы портфолио. 

Для осуществления мониторинга готовности обучающихся к соблюдению правил 

экологически целесообразного здорового и безопасного образа жизни целесообразно применять 

педагогическое наблюдение в специально моделируемых ситуациях. 

Для неперсонифицированного мониторинга формирования мотивационно 

ценностной сферы личности педагоги используют имеющийся психологический 

инструментарий - проективные методики, опросники, тесты. 

Кроме того, в качестве инструментария педагогический коллектив использует 

методическое пособие А.А. Логиновой и А.Я.Данилюка «Духовно-нравственное развитие и 

воспитание учащихся. Мониторинг результатов. 1-4 классы». (Блок 2- исследование 

нравственной сферы младших школьников и блок 4 - Исследование ценностного отношения 

младших школьников к природе и окружающей среде.) 
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2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной работы для 

каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на 

основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации. 

Блок 2- исследование нравственной сферы младших школьников 
 

Параметры оценки Контрольный этап 
Интерпретационный 

этап 

1 класс 

Параметр 1. 
Знание моральных норм и 
нравственных качеств личности 

Упражнение №2 

«Нравственные 
качества» 

Упражнение №8 «Наши 
поступки» 

Параметр 2. Сформированность 
нравственных 

Упражнение №3 «Как 
поступить?» 

Упражнение №9 
«Нравственные 
привычки» 

2 класс 

Параметр 1. 
Эмоциональное отношение к 
нравственным и безнравственным 
поступкам 

Упражнение№3 

«Чувства и поступки» 
Упражнение №13 

«Чувства и поступки» 

Параметр 2. 
Альтруистическая направленность 
учащихся 

Упражнение №4 «Я и 
другие» 

Упражнение №14 «Что я 
могу? Что я хочу?» 

3 класс 

Параметр 1. Знание результатов 
своих нравственных и 
безнравственных поступков 

Упражнение№3 
«Чувства 
окружающих людей» 

Упражнение №13 «Мои 
поступки и чувства 
родителей» 

Параметр 2. 
Сформированность представлений 
о правах и достоинствах человека 

Упражнение №4 «Мои 
права и достоинства» 

Упражнение №14 «Знаю 
ли я свои права?» 

4 класс 

Параметр 1. 

Мотивы нравственного поведения 

Упражнение№3 

«Почему я так 
поступаю?» 

Упражнение №13 «Ради 
чего я смогу отказаться 
от своего любимого 
занятия?» 

Параметр 2. Сформированность 
нравственной самооценки 

Упражнение №4 «Что я 
знаю о себе?» 

Упражнение №14 «Мой 
портрет» 

Блок 4 - Исследование ценностного отношения младших школьников к природе и 

окружающей среде 

1 класс 

Параметр 1. 
Знание правил поведения на 
природе и бережного отношения к 
окружающей среде 

Упражнение №5 «Я и 
природа» 

Упражнение №11 «Забота 
о природе» 

 

2 класс 

Параметр 1. Знание правил 
поведения на природе и 
бережного отношения к 
окружающей среде 

Упражнение №7 

«Окружающий мир» 
Упражнение №17 «Я и 
окружающий мир» 

Параметр 2. 

Ценностное отношение к природе 
Упражнение №8 

«Красота природы» 
Упражнение №18 «Береги 
красоту природы» 

3 класс 

Параметр 1. Знание правил 
поведения на природе и 
бережного отношения к 
окружающей среде 

Упражнение №7 

«Правила поведения 
на природе» 

Упражнение №17 

«Защищаю ли я 
природу?» 

Параметр 2. 

Ценностное отношение к природе 

Упражнение №8 

«Природа - источник 
красоты» 

Упражнение №18 

«Природа и искусство» 

4 класс 

Параметр 1. Знание правил 
поведения на природе и 
бережного отношения к 
окружающей среде 

Упражнение №7 

«Человек и природа» 
Упражнение №17 

«Защита природы» 

Параметр 2. 

Ценностное отношение к природе 
Упражнение №8 «Мои 
питомцы» 

Упражнение №18 

«Домашний питомец» 
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Цель программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ - создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении 

Программы, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии 

обучающихся, их социальная адаптация. 

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во 

внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в зависимости 

от образовательных потребностей обучающихся. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

• создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

• осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико 

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

• оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР Программы; 

• возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях. 

Программа коррекционной работы содержит: 

• перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР, и освоение ими Программы; 

• систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью 

выявления особых образовательных потребностей обучающихся, мониторинг 

динамики развития и успешности в освоении Программы, корректировку 

коррекционных мероприятий; 

• механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, 

медицинских работников организации и других организаций, специализирующихся в 

области семьи и других институтов общества, который должен обеспечиваться в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

• планируемые результаты коррекционной работы. 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с 

учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития. 

Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость 

всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития на основе использования всего многообразия 

методов, техник и приемов коррекционной работы. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 
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обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского 

блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционновоспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 

успешность его интеграции в общество. 

Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, и освоение ими АООП НОО 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательной 

организации; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях школы; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 
• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности 
для данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — 
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 
родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования обучающихся с 

ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержанием АООП. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

• психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых 

образовательных потребностей: 

S развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

S развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

S определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося; 

• мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО; 

• анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психофизическом 

развитии и освоению ими содержания образования. Коррекционно-развивающая работа 

включает: 

• составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогами); 

• формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся; 
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• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие; 

• разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и 

индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его 
поведения; 

• социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ЗПР в освоении АООП, консультирование специалистов, работающих с детьми, 

их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР. 

Консультативная работа включает: 
• психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии 

и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся; 

• консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания 

и оказания возможной помощи обучающемуся в освоении общеобразовательной 

программы. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с 

особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями) и 

др. 

Информационно-просветительская работа включает: 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся; 
• оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 
•  психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической компетентности; 

•  психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности. 

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания Программы 

педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, оперативно дополняют 

структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое 

будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае 

нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и 

обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого-

медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему 

обучению. 
Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 
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Механизм взаимодействия специалистов для реализации АООП НОО 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательной деятельности, и социальное партнёрство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие школы с внешними ресурсами. 

Взаимодействие специалистов школы предусматривает: 
• многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР; 

• комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с 

ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня 

психического развития; 

• разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого - медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Основная форма 

организованного взаимодействия специалистов в школе — консилиум, который предоставляет 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ЗПР. 

Социальное партнерство предусматривает: 

• сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения 

обучающихся с ЗПР; 

• сотрудничество со средствами массовой информации; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с задержкой психического развития 

Коррекционная работа представляет собой целостную систему мер, направленных на 

создание необходимых условий обучения школьников. Программа включает основные 

направления комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ЗПР: диагностическую, коррекционно-развивающую, консультативную, 

Этап коррекционной работы Результат 

Этап сбора и анализа информации 

(информационно-аналитическая 
деятельность) 

оценка контингента обучающихся для учёта 
особенностей развития детей, определения 
специфики и их особых образовательных 
потребностей; оценка образовательной среды на 
предмет соответствия требованиям программно- 
методического обеспечения, материально- 
технической и кадровой базы школы. 

Этап планирования, организации, 

координации 
(организационно-исполнительская 

деятельность) 

особым образом организованная образовательная 
деятельность, имеющая коррекционно-развивающую 
направленность, и процесс специального 
сопровождения детей с ЗПР при целенаправленно 
созданных (вариативных) условиях обучения, 
воспитания, развития, социализации рассматриваемой 
категории детей 

 

Этап диагностики коррекционно-

развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая 
деятельность). 

констатация соответствия созданных условий и 
выбранных коррекционно-развивающих и 
образовательных программ особым образовательным 
потребностям ребенка. 

Этап регуляции и корректировки 

(регулятивно-корректировочная 
деятельность) 

внесение необходимых изменений в образовательную 
деятельность и процесс сопровождения детей с ЗПР, 
корректировка условий и форм обучения, методов и 
приемов работы. 
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информационно - просветительскую. 

Для реализации требований, обозначенных в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, в школе 

создается психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк). 

Цель работы ПМПк: является создание целостной системы поддержки и обеспечение

 диагностико-коррекционного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, отклонении в 

развитии и/или состояниями декомпенсации, в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья обучающихся. 

Специалисты консилиума проводят мониторинг эффективности коррекционно- 

развивающей работы и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, 

своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные 

программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор 

необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и 

учебных пособий. Особенности содержания индивидуально - 

ориентированной работы с отдельными учащимися представлены в рабочих коррекционных 

программах. 

В рамках мониторинга динамики развития детей и их успешности в освоении основной 

АООП НОО, специалистами ПМПк ведется систематическое заполнение дневников (карт) 

динамического наблюдения с фиксацией: 
• времени и условий возникновения проблемы; 
• мер, предпринятых до обращения в ПМПк, и их эффективности; 
• сведений о реализации и эффективности рекомендаций ПМПк. 

В период реализации рекомендаций ребенку, назначенный учитель и/или классный 

руководитель отслеживает динамику развития ребенка и эффективность оказываемой ему 

помощи и выходит с инициативой повторных обсуждений на ПМПк. 

Программа коррекционной работы корректируется членами ПМПк ежегодно: 

анализируется состав детей с ОВЗ в образовательной организации, их особые образовательные 

потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне 

образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по 

обучению данных категорий учащихся с ОВЗ. 

В состав ППк входят: заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе; 

учитель, обучающий ребенка с ОВЗ; учителя с большим опытом работы, педагог- психолог, 

социальный педагог. Родители уведомляются о проведении ПМПк (ст. 42, 79 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»). Психолого-медико-педагогическая помощь 

оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей 

(законных представителей). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся 

с ЗПР обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогами, медицинским 

работником, социальным педагогом), регламентируются локальными нормативными актами 

образовательной организации, а также уставом школы. Психолого-медико-социальное 

сопровождение и поддержка обучающихся с ЗПР реализуется преимущественно во внеурочной 

деятельности. 

Условием комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, представителей администрации и 

родителей (законных представителей). 

На каждого ребенка с ЗПР составляется индивидуальный учебный план, включающий 

учебные занятия, занятия внеурочной деятельностью, коррекционные занятия. Учителя, 

входящие в ПМПк, разрабатывают индивидуальный план сопровождения такого учащегося, 

выполнение данного плана отслеживает педагог, он же совместно с педагогом-психологом 

заполняет карту динамики развития обучающегося (дневник наблюдения). По результатам 

данной диагностики ПМПк проводит заседания, вносит корректировки в индивидуальные 

планы сопровождения (по мере необходимости) и принимает решения для дальнейшего 

сопровождения обучающегося. Рекомендации, вынесенные школьным ПМПк, записываются в 



581 

 

специальный журнал. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляются 

медицинским работником (врачом, медицинской сестрой). Медицинский работник 

проводит консультации для педагогов и родителей и, являясь сотрудником профильного 

медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с ЗПР. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ЗПР в школе 

осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на 

защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; 

создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный 

педагог (совместно с учителями) участвует в изучении особенностей школьников с ЗПР, их 

условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного 

неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся 

и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, 

затрагивающих интересы подростков с ЗПР. Социальный педагог обеспечивает проведение 

профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и 

интересов школьников с ЗПР; помогает в определении профессиональных склонностей и 

интересов. Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет 

классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со 

школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, 

родителями, педагогами). Возможны также выступления специалиста на родительских 

собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских лекций и 

сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, педагогом 

класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями 

(законными представителями), специалистами социальных служб, органами 

исполнительной власти по защите прав детей. 

В реализации диагностического направления работы принимают участие, как 

учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и 

специалисты (проведение диагностики в начале и в конце учебного года). 

Данное направление осуществляется в рамках деятельности школьного ПМПк. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ЗПР предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных (ст. 42, 79 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

При отсутствии необходимых условий школа осуществляет деятельность службы 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ЗПР на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими 

учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 

образовательными организациями, реализующими адаптированные основные 

образовательные программы и др. 
Диагностическая работа (комплексное обследование) 
Цель: выявление проблем и трудностей в развитии учащихся определение причин их 

возникновения, подготовка рекомендаций. 
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Направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты 
Виды, и формы деятельности, 

мероприятия 
Сроки 

Ответствен 

ные 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика 

Создание банка 
данных обучающихся 
нуждающихся в 
специализированной 
помощи 

Наблюдение, психолого-
педагог. обследование, 

консультации с 
родителями, беседы с 

классными руков. 

май 

сентябрь 

зам. 
директора 
педагог- 

психолог, 
кл.рук. 

Комплексный 
сбор сведений о 

Определение уровня 
актуального 

Обследование психологом. 
Заполнение 

сентябрь
- 

октябрь 

педагог- 

психолог  

ребёнке: 
диагностическая 
информация от 
специалистов 

и зоны ближайшего 
развития 

обучающегося с ОВЗ, 
выявление его 

резервных 
возможностей. 

Необходимых документов 
(заключения 

диагностических 
обследований, карты, 

протоколы обследований). 

  

Анализ причин 
возникновения 
трудностей в 

обучении 

Выбор индивидуаль-
ного образователь 
ного маршрута с 
целью решения 

имеющихся 
трудностей 

Составление 
индивидуальной 

коррекционно 
развивающей 
программы 

октябрь- 

ноябрь 

педагог- 

психолог 

Анализ 
успешности 

коррекционно 
развивающей 

работы 

Корректировка 
планирования 
коррекционно-

развивающей работы с 
учащимися на основе 
проведенного анализа 

Системный 
разносторонний контроль 

специалистами и 
педагогами за уровнем и 

динамикой развития 
ребенка 

в течение 
года 

кл. рук, 
педагог- 
психолог, 

Социально-педагогическая диагностика 

Изучение социаль 
ной ситуации 

развития и 
условий 

семейного 
воспитания 

ребёнка 

Получение объек 
тивной информации 
об организованности 
учащегося, умении 
учиться, социализа 
ции, уровне знаний по 
предметам и пр 

Анкетирование родителей, 
посещение семьи, беседы, 
индивидуальные консульта 
ции со всеми участниками 
образовательных отноше-
ний. Составление 
характеристик. 

в течение 
года 

социальный 
педагог, 
классный 
руковод. 

Медицинское сопровождение 
Обследование 

состояния 
здоровья ребенка 

для ПМПк 

 

Анализ данных 
медицинской карты, 

оформление мед. 
представления на ПМПк. 

в течение 
года 

мед.работник 

Анализ состояния 
здоровья ребенка 

Доведение рекоменда 
ций до сведения 
родителей, кл. 

руководителя и др. 
работников школы. 

Изучение итогового 
заключение педиатра 

поликлиники и 
рекомендаций 
специалистов. 

в течение 
года 

мед. работник 

Динамическое 
наблюдение у 

внешних 
специалистов 

 

Наблюдение у врача-
невролога, детского 
психиатра или др. 
специалистов (при 
необходимости). 

в течение 
года 

мед.работник 
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Коррекционно-развивающая работа 

Цель: создание необходимых условий в виде специализированной помощи в 

освоении содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

Консультативная работа 

Цель: обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения детей с ЗПР и 

их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды, и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки 
Ответствен 

ные 

Педагогическая работа 

Динамический Положительная Наблюдения на уроках, в течение классный 
 

анализ 
эффективности 
коррекционно 
развивающей 

работы 

динамика обучения и 
развития учащихся. 

итоговые срезы, 
самостоятельные и 

контрольные работы. 
Составление графиков 

консультаций. 
Своевременная помощь 

учителя, направленная на 
преодоление трудностей в 

учебной деятельности. 

года руководит. 

Составление 
индивидуальног
о 

маршрута 
сопровождения 
обучающегося 

Освоение обучаю-
щимися образователь 

ой программы. 
Ликвидация пробелов 

в знаниях 

Осуществление индивид. 
подхода к обучению 

ребенка с ЗПР. 

в течение 
года 

классный 
руководитель, 

специалисты 

Организация 
внеурочной 

деятельности 

Повышение качества 
коррекци - оной 

работы, формирование 
поло жительной 

мотивации к 
обучению 

Уроки, 
индивидуальные 

занятия 

в течение 
года 

классный 
руководитель, 

педагог- 
психолог 

Психолого-педагогическая работа 

Реализация 
коррекционно-
развивающих 

программ, 
разработанных в 
соответствии с 

ФГОС НОО 
обучающихся с 

ОВЗ 

Коррекция и развитие 
Психических процес 
сов (согласно возраст 

нНым возможностям и 
рекомендации 

ТПМПК), 
необходимых для 

освоения образователь 
ной программы 

Групповые и 
индивидуальные 

коррекционноразвивающие 
занятия 

сентябрь- 

май 

педагог- 

психолог 

Социально-педагогическая работа 

Соблюдение 
социальных прав 
и интересов детей 

Социальная защита 
ребенка в случае 
неблагоприятных 

условий жизни при 
психотравмирующих 

обстоятельствах 

Рейды в семьи, признанные 
находящимися в СОП. 

в течение 
года 

Социальный 
педагог, 

классный 
руководитель, 

инспектор 
ПДН 
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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 

Ответствен 

ные 

Социально-психологическая работа 

Повышение 
профессиональ 
ной компетент 

ности педагогов 

Повышение соци 
ально-психологичес - 
кой компетенции педа 

гогов о детях с 
особенностями в 

развитии. Выработка 
совместных рекомен 
даций по направле- 

Анкетирование, 
лекции, 

индивидуальные беседы с 
педагогами 

в течение 
года 

зам. 
директора 
социальный 

педагог, 
педагог- 
психолог 

 

 

ниям работы с 

обучающимися с ЗПР. 

   

Повышение 
уровня 

родительской 
компетенции в 

вопросах 
воспитания и 

обучения детей с 
ЗПР (работа с 

семьей). 

Выработка совмест 
ных обоснованных 

рекомендаций в 
вопросах выбора 

стратегии воспитания 
и приёмов обучения 

ребёнка с ЗПР. 
Активизация роли 

родителей. 

Индивидуальные 
консультации, выступления 

на родительских 
собраниях. 

в течение 
года 

социальный 
педагог, 
педагог- 
психолог 

Консультации для 
родителей, в том 

числе 
консультирование 

совместно с 
другими 

специалистами в 
рамках работы 

ПМПк 

Разъяснение и 
Уточнение родителям 
(законным представи 

телям) их прав и 
обязанностей по 

отношению к детям и 
школе, помощь в 

оформлении льгот. 

Индивидуальное 

консультирование 

в течение 
года 

социальный 

педагог 
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Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве педагогов, представителей 

администрации с семьёй ученика. 

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности 

школы: урочной и внеурочной. 

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного 

материала отбирается и адаптируется с учетом особых потребностей обучающихся с ОВЗ. 

Также коррекционная работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности; 

занятия планируются совместно со специалистами по индивидуально ориентированным 

коррекционным программам. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах: 

адекватные представления о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющиеся: 

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

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

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

сформулировать запрос о специальной помощи; 

• в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

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

адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую 

проблему. 

социально-бытовые умения, используемые в повседневной жизни, проявляющиеся: 

Направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты 
Виды, и формы деятельности, 

мероприятия 
Сроки 

Ответствен 

ные 

Информирование 
Родителей (закон 
ных представите 
лей) по социаль 

ным, правовым и 
другим вопросам 

Организация работы 
семинаров, 

родительских 
собраний, 

информационных 
стендов. 

Организация встреч с 
приглашенными 
специалистам. 

Лекции, 
семинары, 

беседы, 
информационные стенды, 

печатные материалы 

в течение 
года 

зам. 
директора 
социальный 

педагог, 
педагог- 
психолог 

Психолого-
педагогические 
тематические 

выступления для 
пед. работников и 

родителей 
(законных 

представителей) 
по разъяснению 
индивидуально-
типологических 

особенностей 
различных 

категорий детей с 
ОВЗ. 

Повешение 
психолого-

педагогической 
компетенции у 

родителей и пед. 
работников в вопросах 

обучения и 
воспитания 

обучающихся как 
имеющих, так и не 

имеющих недостатки 
в развитии. 

Лекции, 
семинары, 

беседы, 
информационные стенды, 

печатные материалы 

в течение 
года 

специалисты 

ПМПк 
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• в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей; 

• в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

• в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя 

ответственность в этой деятельности; 

• в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими 

детьми; 

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

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

• в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

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

навыки коммуникации и принятые ритуалы социального взаимодействия, проявляющиеся: 

• в расширении знаний правил коммуникации; 

• в расширении и обогащении опыта коммуникации ребенка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

•  в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

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



 

 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

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

т.д.; 

• в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

• в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственновременной 

организации, проявляющаяся: 

• в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении 

адекватных представлений об опасности и безопасности; 

• в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

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

и природной среды; 

• в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

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

достопримечательностей и других; 

• в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребенка; 

• в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

• в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

• в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

• в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

• в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

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

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

быть понятым другим человеком; 

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

людей; 

• в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

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

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

незнакомыми людьми; 

• в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в 

соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении 

корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, 

выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение и другие; 

• в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

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

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

за проявление внимания и оказание помощи; 

• в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

626
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социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО: 

• способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

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

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

• способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

•  стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно - 

практической деятельности; 

• умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 

определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех 

этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах 

деятельности; оценивать процесс и результат деятельности; 

• сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП 

НОО предметные, метапредметные и личностные результаты; 

• сформированные в соответствии с АООП НОО универсальные учебные действия. 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся с ЗПР через организацию внеурочной 

деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР. Внеурочная 

деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей 

обучающихся с ЗПР, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой 

самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 

позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления 

обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, 

активного взаимодействия со сверстниками и педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных 

организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом 

возможностей и интересов как обучающихся с задержкой психического развития, так и 

обычно развивающихся сверстников. 

Цели и задачи внеурочной деятельности 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

• коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 
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развития обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

• развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 
• развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных 

видах деятельности; 

• формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

• расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

• формирование умений, навыков социального общения людей; 

• расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 

организации; 

• развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

Модель организации внеурочной деятельности 

Модель внеурочной деятельности МБОУ «Полевская  СОШ» строится на основе 

оптимизации внутренних ресурсов школы и предполагает, что в ее реализации принимают 

участие все педагогические работники (оптимизационная модель внеурочной 

деятельности). 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности 

опирается на следующие принципы: 

• принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо 

выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и 

материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной 

образовательной программы учреждения; 

• принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 

деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, 

поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и 

субъектности школьников, создаются условия для формирования умений и 

навыков самопознания обучающихся, самоопределения, самореализации, 

самоутверждения; 

• принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной 

деятельности, предоставляющих для детей реальные возможности свободного 

выбора, осуществления проб своих сил и способностей в различных видах 

деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, 

желаний, интересов, 

• принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 

учебного года при организации внеурочной деятельности. Информация о времени 

проведения тех или иных занятий должна содержаться в рабочей программе курса; 

• принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении 

успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно 

значимыми, но и ценными для социального окружения образовательного 

учреждения. 



590 

 

В каждом классе координирующую роль выполняет классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами: 

• взаимодействует с педагогическими работниками и с учебно-вспомогательным 

персоналом школы; 

• организует в классе посещение занятий внеурочной деятельности, оптимальных 

для развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива; 

• организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса; 

• организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) 

и реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, социальное проектирование и т.д. 

Внеурочная деятельность может быть организована по видам: игровая, 

познавательная, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-

ценностное общение; художественное творчество, социальное творчество (социальная 

преобразующая добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая 

(производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-

краеведческая деятельность. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других 

организаций. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

• спортивно-оздоровительное, 

• духовно-нравственное, 

• социальное, 

• общеинтеллектуальное, 

• общекультурное 

Спортивно-оздоровительное направление 

Данное направление предполагает приобщение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к ценностям здорового образа жизни, формирование у них 

мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному здоровью, создание 

условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирование умений 

использовать средства физической культуры и спорта в организации здорового образа 

жизни и досуговой деятельности, а также включение обучающихся в спортивно - 

зрелищные мероприятия (турниры, марафоны, спортивные праздники, встречи с 

выдающимися спортсменами и др.). 

Основные задачи: 

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

• использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

• развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление строится на взаимодействии учебной, внеучебной и 

самостоятельной деятельности учащихся, в рамках программ внеурочной деятельности и 

программой коррекционной работы. 

Данное направление реализуется через следующие формы: 

• курсы внеурочной деятельности; 

• организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых 
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• стартов», школьных спортивных соревнований; 

• проведение бесед по охране здоровья; 

• применение на уроках игровых моментов, физкультминуток; 

• участие в районных спортивных соревнованиях; 

• проведение минуток и часов проблемно-ценностного общения «Полезные 

привычки», «Разговор о правильном питании», «Здоровый образ жизни». 

По итогам работы проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления, 

Дни здоровья. 

Духовно-нравственное направление 

Содержание программ курсов в рамках данного направления внеурочной 

деятельности решает такие задачи, как формирование нравственных понятий, суждений, 

чувств и убеждений, навыков и привычек поведения, соответствующих нормам общества. 

Помимо этого содержание программ курсов обеспечивает присвоение 

обучающимися с ЗПР системы ценностей, непреходящих моральных норм, как 

выработанных людьми в процессе исторического развития общества, так и новых 

принципов и норм, возникших на современном этапе развития общества, включая 

честность, справедливость, долг, порядочность, ответственность, честь, совесть, 

достоинство, гуманизм, бескорыстие, трудолюбие, уважение к старшим. Не менее важным 

является формирование патриотизма, интернационализма, уважения к государству, 

органам власти, государственной символике, законам, Конституции, гражданскому долгу, 

неравнодушия к событиям, происходящим в стране. У детей развивается социальная 

активность, воспитывается честное и добросовестное отношение к труду, 

дисциплинированность, требовательность к себе. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные 

задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 

• формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности; 

• воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; 

• приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 

• сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

• последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности; 

• формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

• формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
• формирование основы культуры межэтнического общения. 

Занятия проходят в форме: викторин, игр, тематических занятий, экскурсий, встреч с 

людьми, акций, предметных недель, праздников, уроков Знаний, конкурсов. 

По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, ролевые игры, 

социальные игры. 

Социальное направление 

Данное направление даёт возможность развития у обучающихся с ЗПР навыков общения 

со сверстниками и в разновозрастной детской среде, включение обучающихся в 

процессы преобразования окружающей среды, присвоение и отработку ими различных 

социальных ролей, приобщение к ценностям гражданственности, социальной 

солидарности, развитие умений принимать групповые нормы. 



592 

 

Реализация программы курсов внеурочной деятельности в рамках социального 

направления направлена на обеспечение условий интеграции обучающихся с задержкой 

психического развития в общество. 

Основными задачами являются: 

• формирование общечеловеческих ценностей; 

• приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 

• последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности; 

• формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

• формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование основы культуры общения. 

Занятия проходят в форме: работы над проектами, встреч с представителями 

различных профессий, трудовых десантов, организации КТД и других мероприятий 

социальной направленности. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита 

проектов. 

Общеинтеллектуальное направление 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ. 

Основными задачами являются: 

• формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

• развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

• формирование опыта практической преобразовательной деятельности; 

• овладение навыками универсальных учебных действий. 
Формы реализации данного направления: 

• предметные недели; 

• библиотечные уроки; 

• конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и 

др. 

• участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, района 

• разработка проектов к урокам. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита 

проектов. 

Общекультурное направление 

Данное направление предполагает формирование у обучающихся с ЗПР 

способностей к ориентировке в пространстве культуры (общечеловеческая культура, 

национальная культура, семейные традиции, народные традиции и др.), а также 

предполагает освоение обучающимися этических норм, эстетических эталонов и др. 

Программы внеурочной деятельности по данному направлению имеют своей целью 

развитие у обучающихся умений организации деятельности в бытовой и культурно-

досуговой сферах, умений строить межличностные отношения, овладение навыками 

культурного общения. 

Не менее значимо в рамках реализации данного направления освоение 

обучающимися знаний в области общечеловеческой культуры, традиций, формирование у 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья практически их применять в 

системе социальных отношений, а также создание условий для приобретения 
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обучающимися опыта деятельности в области освоения культурного пространства. Эти 

задачи предполагают активное участие каждого воспитанника в созидании прекрасного 

своими руками: практические занятия живописью, участие в творческих объединениях, 

группах, студиях и т.п. 

Целью данных творческих объединений является раскрытие новых способностей 

обучающихся в области творчества, развития умения видеть жизнь глазами творческого 

человека. Используются следующие формы деятельности: выставки рисунков, выставки 

поделок, просмотр фильмов по искусству, танцам, музыке, организация спектаклей, акции 

творческой направленности, творческие отчеты. 

Результатами работы становятся конкурсы, выставки, спектакли, защита проектов и 

их демонстрация. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) 

и реализуется посредством различных форм. 

Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе 

направлений и форм внеурочной деятельности. 

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 

результатов освоения курса. Основной формой учёта внеурочных достижений 

обучающихся является Портфолио. 

План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по 

возрасту, в зависимости от направления развития личности и реализуемых программ 

внеурочной деятельности, реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной 

деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

МБОУ «Полевская  СОШ» является целостной открытой социально - 

педагогической системой, создающей комплексно-образовательное пространство для 

развития каждого обучающего средствами внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. 

Таким образом, план внеурочной деятельности создаёт условия для повышения 

качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует 

самоопределению обучающихся в выборе дальнейшего профиля обучения с учетом 

возможностей педагогического коллектива. 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 

освоения содержания АООП, является коррекционно-развивающая область. Содержание 

коррекционно-развивающей области представлено коррекционноразвивающими занятиями 

(логопедическими и психо-коррекционными) и ритмикой. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ время, отводимое 

на внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), 

составляет в течение 5 учебных лет не менее 1680 часов. 

Внеурочная деятельность организуется в образовательной организации во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном 

досуге, их участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

Режим организации внеурочной деятельности 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми 

осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их 

подготовки, чередованием различных видов деятельности. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). В период каникул 

для продолжения внеурочной деятельности используются возможности организаций 

отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых 

на базе МБОУ «Полевская  СОШ». 
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Планируемые результаты служат ориентировочной основой для проведения 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, составления портфеля 

достижений младшего школьника в целях определения эффективности воспитательной 

деятельности. 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальным реальностям 

в целом. 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, 

где не обязательно положительный настрой. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫМ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план, план внеурочной деятельности (включая коррекционно-

развивающую область) 

Учебный план АООП для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) (далее - учебный план), 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательной деятельности, установленных действующим СанПиНом. 

В учебном плане представлены предметные области и коррекционно-развивающая 

область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 

обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей 

и возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область включена в 

структуру учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического развития 

обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые реализуются в школе в учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательныхпредметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Предметные области: 

• русский язык и литературное чтение; 

• родной язык и литературное чтение на родном языке; 

• математика и информатика; 

• обществознание и естествознание (окружающий мир); 
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• основы религиозных культур и светской этики; 

• искусство; технология; 

• физическая культура. 

МБОУ «Полевская  СОШ» самостоятельна в организации образовательной 

деятельности, в выборе видов деятельности по каждому предмету. 

Учебный план обеспечивает изучение государственного языка Российской 

Федерации, возможность изучения государственных языков республик Российской 

Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а также 

устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) 

обучения. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

реализуется через учебные предметы «Родной язык», «Литературное чтение на родном 

языке». Русский язык изучается как родной язык из числа языков народов Российской 

Федерации. 

В 4-х классах изучается учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики». В соответствии с выбором модуля, по результатам заявлений родителей (законных 

представителей) (анкеты, протокол родительского собрания) изучается один из модулей 

курса ОРКСЭ: «Основы светской этики», «Основы мировых религиозных культур», 

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. В 1 и Дополнительном классах эта часть отсутствует. Время, отводимое на 

данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся может 

быть использовано: 

• на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 
• на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую 
коррекцию недостатков в психическом и/или физическом развитии; 

• на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных 

учебных предметов (например: элементарная компьютерная грамотность и 

др.); 

• на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные (например: история и культура 

родного края и др.). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное). Организация 

занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности в образовательной организации. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники школы: учителя начальной школы, учителя- 

предметники основной школы, педагог-психолог, социальный педагог. 
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Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и 

формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. 

Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой 

форме. Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные)» (фронтальные и (или) индивидуальные занятия), 

«Ритмика» (фронтальные и (или) индивидуальные занятия). 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. 

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется 

следующим образом: недельная нагрузка - 10 ч, из них не менее 5 ч. отводится на 

проведение коррекционных занятий. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО 

определяет МБОУ «Полевская СОШ». 

Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, которые в силу особенностей 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных 

предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные 

учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, формы образования). 

Сроки освоения АООП обучающимися с ЗПР составляют 5 лет, с введение 1 

дополнительного класса. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года на первом уровне общего образования составляет 

35 недель, в 1 и 1 дополнительном классах - 33 недели. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 

недель. Для обучающихся в 1 и 1 дополнительном классов устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 и 1 дополнительном классах используется «ступенчатый» 

режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май - по 4 урока по 40 

минут каждый). 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение» и «Родной язык и литературное чтение» может корректироваться в 

рамках предметных областей «Русский язык и литературное чтение» и «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» с учётом психофизических особенностей 

обучающихся с ЗПР. 

В предметную область «Иностранный язык» введен учебный предмет «Иностранный 

язык», в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут 

начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. Изучение учебного предмета 

«Иностранный язык» начинается со 3-го класса. На его изучение отводится 1 час в неделю. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 
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индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями Количество часов в неделю 

указывается на одного учащегося. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в 

течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия 

отводится до 25 мин., на групповые занятия - до 40 минут. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3821 часа. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность (с учетом коррекционно-

развивающую область), составляет не менее 1680 часов. 

Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса. 

К промежуточной аттестации обучающихся относится аттестация обучающихся по 

окончании: 
• 1,2,3,4 четверти - четвертная; 
• учебного года - годовая. 

Обучающиеся, освоившие общеобразовательные программы учебных предметов, 

курсов в рамках учебного плана решением педагогического совета переводятся в 

следующий класс. 

Промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности не предусмотрена. 
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Недельный учебный план 

начального общего образования обучающихся с ЗПР (Вариант 7.2.) 

 

УМК «Школа России» 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы_^^ 

^^^^^кяассы 
Количество часов в неделю Всего 

I I доп II III IV 

Обязательная часть 
 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 5 5 4 4 4 22 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 20 

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

Родной язык (русский) 
  

1/0 1/0 1/0 1,5 

Литературное чтение на 
родном языке (русском) 

  

0/1 0/1 0/1 1,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 
(немецкий) 

   

1 1 2 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы рели-
гиозных культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

    

1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 1 5 
Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 
Физическая 

культура 
Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 22 23 108 
Внеурочная деятельность (включая 
коррекционно-развивающую область): 

10 10 10 10 10 50 

Коррекционно 
развивающая 
область 

Коррекция 
психомоторики и 
сенсорных процессов 
Логопедические занятия 
Социально - бытовая 
ориентировка 
Волшебный песок 
Ритмика 

5 5 5 5 5 25 

Направления 
внеурочной 
деятельности 

Спортивно- 
оздоровтельное 
Духовно-нравственное 
Общеинтеллектуальное 
Общекультурное 
Социальное 

5 5 5 5 5 25 
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План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения образовательной программы начального общего 

образования. 

Планирование и организация внеурочной деятельности обучающихся 

осуществляется на основе диагностики интересов и потребностей детей, возможностей 

ресурсного и кадрового обеспечения школы. Для выбора направлений внеурочной 

деятельности проводятся родительские собрания и индивидуальные беседы с родителями, 

организуется анкетирование родителей обучающихся 1-4 классов. Организация внеурочной 

деятельности осуществляется в пределах рабочего времени учителей предметников, 

классных руководителей, педагога-психолога, социального педагога в соответствии с 

утвержденным штатным расписанием. Данные занятия проводятся по выбору 

обучающихся и родителей (законных представителей). 

Внеурочная деятельность представлена планами воспитательной работы классного 

руководителя, рабочими программами курсов, кружков, секций по конкретным 

направлениям. 

ФГОС общего образования определят общее количество часов внеурочной 

деятельности на каждом уровне образования, которое составляет не менее 1680 часов (с 

учётом часов отводимых на коррекционно-развивающую область) за 5 лет обучения. 

Объём часов, отводимых на внеурочную деятельности определяет образовательная 

организация самостоятельно. Недельный объём нагрузки внеурочной деятельности в 

МБОУ «Полевская СОШ» 1-4 классах определён в размере 5 академических часах для 

каждого. 

Промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности не предусмотрена. 

Недельный план внеурочной деятельности начального общего образования 

 

Направление 

деятельности 
Название курсов внеурочной деятельности 

Сроки КЛАСС 
реализа 

ции 
1 2 

3 4 

 
Игра- досуговое общение 1,2 кл 

    

 
Веселый мяч 2 года обуч 

    

Спортивно- Подвижные игры 1-4 кл 

1 1 1 1 оздоровительное Легкая атлетика 4 кл 
 

Юнармия 1 -2,3-4 
кл 

    

 

Юный чемпион 1,2,3,4 кл 
    

 

Праздники, традиции и ремёсла 
народов России 

1,2,3,4 кл 

    

Духовно- Этика: азбука добра 1-4 кл 
1 1 1 1 

нравственное В гостях у сказки 1-4 кл 
 

Юный художник  1-4 кл 
    

 

РДШ 1,2,3,4 кл 
    

 

Инфознайка 1-4 кл 
    

 

Занимательная математика 1-4 кл 
    

Общеинтеллекту- 
Удивительный мир слов 2-4 кл 

    

В мире звуков и букв 1,2,3,4 кл 1 1 1 1 
альное 

Эрудит 1,2,3,4 кл 
    

 

LEGO-VeDo 1-4 кл 
    

 

Юные изыскатели 1-4 кл 
    

Общекультурное 
Первые шаги в историю российских 
немцев 

2-4 кл 1 1 1 1 
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3.6. Календарный учебный график 

Календарный учебный график предназначен для четкой организации 

образовательной деятельности, организации деятельности педагогического коллектива в 

учебном году. Календарный учебный график принимается педагогическим советом школы 

и утверждается приказом директора до начала учебного года. 

Начало учебного года: 

• первый рабочий день сентября. 

Окончание учебного года: 

• 1 класс , 1 дополнительный класс -25 мая; 

• 2-4 класс - 31 мая. 

Продолжительность учебного года: 

• 1 класс, 1 дополнительный класс - 33 учебные недели 

• 2-4 класс - 35 учебных недель ( по факту 34 учебные недели) 

Продолжительность учебных четвертей, сроки и продолжительность каникул

 

Разговор о правильном питании 1 -2,3-4 
кл 

    

 
Моя первая экология 1,2,3,4 кл 

    

 
Увлекательный немецкий 3 кл 

    

 

Немецкий с интересом 4 кл 
    

 

Веселые нотки 1,2,3,4 кл 
    

 

Моя первая экология 1-4 кл 
    

 

Декоративно-прикладное искусство. 1,2,3 кл 
    

 

Умелые ручки 1-4 кл 
    

 

Проектная деятельность 1-4 кл 
    

 
ПДД: Я - пешеход и пассажир 1,2,3,4 кл 

    

Социальное Жизненные навыки 1,2,3,4 кл 1 1 1 1 
Финансовая грамотность 2-3, 4 кл 

 

Учимся играя 1 кл 
    

 

Мы - твои друзья 3,4 кл 
    

ИТОГО 5 5 5 5 
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В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающие занятия). Внеурочная деятельность и коррекционно-

развивающие занятия организуются после основных занятий с предусмотренным временем 

на обед. 

График проведения внеурочной деятельности и коррекционно-развивающих 
занятий 

 

Календарный учебный график составляется и утверждается ежегодно с учетом 

календаря на текущий год. 

Обучающимся, которые по состоянию здоровья длительное время не могут посещать 

образовательное учреждение, предоставляется возможность индивидуального обучения на 

дому. 

Промежуточная аттестация- процедура, проводимая с целью оценки качества 

освоения обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема 

учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная аттестация обучающихся за четверть осуществляется в течение 

последней недели учебной четверти. 

Годовая аттестация осуществляется в течение последней недели учебного года. 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществления 

Учебный 

период 

1 класс, 1 доп. класс 2-4 классы 
Сроки 

промежуточной 
аттестации 

Кол-во 

учебных 

недель 

Сроки и 
продолжительность 

каникул 

Кол-во 

учебных 

недель 

Количество 
каникулярных 

дней 

I четверть 8 
8 дней 

(последняя неделя 
октября) 

8 
8 дней 

(последняя 
неделя октября) 

последняя неделя 
четверти 

II четверть 8 
12-13 дней (с 28-29 
декабря по 10-11 

января) 
8 

12-13 дней (с 28-
29 декабря по 
10-11 января) 

последняя неделя 
четверти 

III четверть 9 

9 дней 
(последняя неделя 

марта); 
допорлнительные 
каникулы 7 дней 

(середина февраля) 

11 
9 дней 

(последняя 
неделя марта) 

последняя неделя 
четверти 

IV четверть 8 
98 дней 

(с 26мая по 31 августа) 
8 

92 дня 
(с 01 июня по 31 

августа) 

последняя неделя 
четверти 

Г одовая аттестация последняя неделя 
учебного года 

Итого в учебном 

году 
33 

 

35 
  

 

Дни недели Промежуток времени 

Понедельник 
 

Вторник 
 

Среда 1210-1600 
Четверг  

Пятница  
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текущего контроля успеваемости в МБОУ «Полевская  СОШ» 

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются 

в форме словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме письменных 

заключений учителя, по итогам проверки самостоятельных работ. 

Промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности и коррекционно - 

развивающим курсам не предусмотрена. 

3.7. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП обучающихся 

с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют 

собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП 

НОО обучающихся с ЗПР, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, 

построенной с учетом их образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое 

качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, 

их родителей (законных представителей), нравственное развитие обучающихся; 

гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья 

обучающихся. 

Кадровые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

МБОУ «Полевская СОШ» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых адаптированной основной 

образовательной программой образовательной организации. 

МБОУ «Полевская СОШ», реализующая АООП, укомплектована педагогическими, 

руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную подготовку 

соответствующего уровня и направленности. 

Для обеспечения комплексного психолого-педагогоического сопровождения 

образовательной деятельности школьников. 

В функциональные обязанности логопеда входят: 
• осуществление обследования обучающихся определение структуры и 

степени сложности имеющейся выраженности нарушения развития; 

• ведение индивидуальных и групповых занятий по коррекции выявленных 

нарушений, исправлению отклонений в развитии речи, восстановлению 

нарушенных функций в соответствии с приобретениями в области 

методической, педагогической и психологической наук, возрастной 

психологии и школьной гигиены, а также современных информационных 
технологий; 

• консультирование педагогов школы, родителей (лиц их заменяющих) по 

использованию методов и приемов оказания помощи обучающимся по 

результатам коррекции; 

• оформление требуемой документации. 

Организация обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной 

квалификации через профессиональную подготовку или курсы повышения квалификации; 

ведения методической работы; применения, обобщения и распространения опыта 

использования современных образовательных технологий обучающихся с ЗПР. 

В реализации АООП для обучающихся ЗПР, принимают участие следующие 

специалисты: педагоги-психологи, учитель технологии, учитель музыки, социальные 
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педагоги, педагоги дополнительного образования, медицинские работники. 

При необходимости МБОУ «Полевская СОШ» использует сетевые формы реализации 

образовательных программ, которые позволяют привлечь специалистов (педагогов, 

медицинских работников) других организаций к работе с обучающимися с ЗПР, для 

удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

В МБОУ «Полевская СОШ» созданы условия для комплексного взаимодействия 

педагогических работников ведущей школы и филиалов, обеспечивающие возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, 

получения оперативных консультаций по вопросам реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы. 

 

Должность Должностные обязанности 
Требования к уровню квалификации 

работников 

Руководитель 

Осуществляет руководство 
образовательным учреждением в 
соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами, 
уставом образовательного 
учреждения. Обеспечивает 
системную образовательную (учебно-
воспитательную) и административно-
хозяйственную (производственную) 
работу образовательного учреждения. 
Обеспечивает реализацию ФГОС, 
федеральных государственных 
требований. 

Высшее профессиональное 
образование по направлениям подго-
товки «Государственное и муници-
пальное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж 
работы на педагогических 
должностях не менее 5 лет, или 
высшее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование в 
области государственного и муници-
пального управления или 
менеджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или 
руководящих должностях не менее 5 
лет. 

Заместитель 

руководителя 

Организует текущее и перспективное 
планирование деятельности 
образователь-ного учреждения. 
Координирует работу 
преподавателей, воспитателей, 
других педагогических и иных 
работников, а также разработку 
учебно-методической и иной 
документации, необходимой для 
деятельности образовательного 
учреждения. 

Высшее профессиональное 
образование по направлениям 
подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», «Менед-
жмент», «Управление персоналом» и 
стаж работы на педагогических 
должностях не менее 5 лет, или 
высшее профессиональное 
образование и дополни-тельное 
профессиональное образование в 
области государственного и 
муниципального управления или 
менеджмента и экономики и стаж 
работы на педагогичес-ких или 
руководящих должностях не менее 5 
лет. Руководитель Организует текущее и перспективное Высшее профессиональное образо- 
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филиала планирование деятельности филиала. 
Координирует работу 
преподавателей, воспитателей, 
других педагогических и иных 
работников, а также разработку 
учебно-методической и иной 
документации, необходимой для 
деятельности филиала ОО 

вание без предъявления требований к 
стажу работы либо высшее 
профессиональное образование стаж 
работы на педагогических или 
руководящих должностях не менее 5 
лет. 

Учитель 

Осуществляет обучение и воспитание 
обучающихся с учетом их психолого-
физиологических особенностей и 
специфики преподаваемого предмета, 
способствует формированию общей 
культуры личности, социализации, 
осознанного выбора и освоения 
образовательных программ, 
используя разнообразные формы, 
приемы, методы и средства обучения, 
в том числе по индивидуальным 
учебным планам, ускоренным курсам 
в рамках ФГОС, современные 
образовательные технологии, 
включая информационные, а также 
цифровые образовательные ресурсы. 

Высшее профессиональное образова-
ние или среднее профессиональное 
образование по направлению 
подготовки "Образование и 
педагогика" или в области, 
соответствующей преподаваемому 
предмету, без предъявления 
требований к стажу работы либо 
высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование по направлению 
деятельности в образовательном 
учреждении без предъявления 
требований к стажу работы. 

Педагог- 

психолог 

Осуществляет профессиональную 
деятельность, направленную на 
сохранение психического, сомати-
ческого и социального благополучия 
обучающихся в процессе воспитания 
и обучения в ОО. Содействует охране 
прав личности в соответствии с 
Конвенцией о правах ребенка. 
Способствует гармонизации 
социальной сферы ОО 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, консульта-
тивного). Оказывает 
консультативную помощь 
обучающимся, воспитанникам, их 
родителям (лицам, их заменяющим), 
педагогическому коллективу в 
решении конкретных проблем. 
Проводит психологическую 
диагностику, используя современные 
образовательные технологии, 
включая информационные, а также 
цифровые образовательные ресурсы 

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 
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Педагог- 
библиотекар
ь 

Организует работу по ее учебно-
методическому и информационному 
сопровождению, направленную на 
обеспечение широкого, постоянного 
и устойчивого доступа для всех 
участников образовательных 
отношений к информации, 
связанной с реализацией ООП, на 
приобретение новых навыков в 
использовании библиотечно-
информационных ресурсов. 
Осуществляет дополнительное 
образование обучающихся по 
культурному развитию личности, 
продвижению чтения, поддержке 
интереса к литературе, к развитию 
словесности и формированию 
информационной культуры, 
освоению инновационных 
технологий, методов и форм 
библиотечно-информационной 
деятельности. 

Высшее или среднее 
профессиональное образование
 (педагогическо
е, 
библиотечное) образование без 
предъявления требований к стажу 
работы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При 

этом темпы модернизации системы образования и переподготовки педагогических кадров 

должны опережать темпы модернизации системы образования. 

Образование в наше время становится функцией быстро меняющейся жизни. Педагоги 

осознают, что на них лежит колоссальная ответственность за воспитание поколения, которое 

будет способно реализовать национальную идею, добиться успеха в меняющемся мире. Новые 

требования к педагогу неизбежно повлекли за собой реформирование всей образовательной 

системы, и в первую очередь они замыкаются на личности педагога, от которого требуется 

высокий уровень профессионализма. 

Коллектив МБОУ «Полевская СОШ» отличается работоспособностью, активностью, 

стремлением повышать свой профессиональный уровень, 40% педагогов задействованы в 

инновационной деятельности: переход на новые образовательные стандарты в основной 

школе, перевод школы, работающей в сложных социальных условиях и показывающей низкие 

образовательные результаты, в эффективный режим функционирования в партнерстве с 

базовой школой, участие в реализации краевого проекта по распространению финансовой 

грамотности. 

Молодые специалисты — стратегический ресурс развития образования, поэтому 

управление индивидуальной траекторией молодых специалистов осуществляется на основе 

наставничества. 

Практика показывает, что основной путь повышения педагогического мастерства 

учителей, их компетенции, эрудиции — это четкая организация методической работы в 

школе. 

Цель методической работы: обеспечить профессиональную готовность 

педагогических через создание системы непрерывного профессионального развития. 

Задачи методической работы, направленные на повышение профессиональной 

деятельности педагога. 

1. Повышение профессионального уровня педагогов, создание необходимых 

возможностей для самореализации педагога  
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2. Формирование методологической культуры педагогов как средство повышения 

качества образования 

3. Поддержка инновационных поисков педагогов, развитие культуры самоанализа 

собственной деятельности 

4. Обеспечение взаимодействия с другими учреждениями образования для поддержки 

сетевых форм взаимодействия за счет разработки системы обмена информацией 

Переход от обучения информационным технологиям к обучению практике работы 

в условиях ИКТ насыщенной образовательной среды. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования. 

Непрерывность профессионального развития работников обеспечивается во-первых, 

через организацию внутриучрежденческой системы развития профессиональной 

компетентности педагогов. 

Готовность к переменам, мобильность, способность к нестандартным трудовым 

действиям, ответственность и самостоятельность в принятии решений - это характеристики 

деятельности успешного профессионала. Обретение этих ценных качеств невозможно без 

расширения пространства педагогического творчества. Организация научно-методической, 

поисковой, инновационной работы, поиск педагогом своего «профессионального лица», 

своего педагогического инструментария - задачи методической работы МБОУ «Полевская 

СОШ». 

Методическая работа - это целостная система взаимосвязанных мер, направленных на 

всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства каждого педагога, 

на развитие и повышение творческого потенциала педагогического коллектива в целом, а, в 

конечном счете - повышение качества и эффективности образовательной деятельности МБОУ 

«Полевская СОШ». 

Наиболее эффективными формами методической работы являются: 

• тематические педагогические советы; 

• тематические методические советы, посвященные содержанию и ключевым 

особенностям ФГОС начального общего образования; 

• тематические семинары на базе школы для педагогов других школ; 

• тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС; 
• индивидуальная работа с одаренными детьми; 
•  Координационным центром методической работы в школе является 
методический совет, деятельность которого регламентируется Положением о 
методическом совете школы, планом методической работы. 

Непрерывность профессионального развития работников обеспечивается во-вторых, 

через участие в деятельности профессиональных сообществ (районное МО, краевые 

отделения УМО) 

Педагоги становятся слушателями вебинаров КГБУ ДПО «Алтайский институт развития 

образования имени Адриана Митрофановича Топорова», АлтГПУ. Обобщение опыта педагоги 

школы представляют на различных конкурсах, конференциях, фестивалях. Кроме того, 

действенными формами повышения квалификации педагогов являются: стажировки, участие 

в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах, участие в различных 

педагогических проектах, создание и публикация методических материалов. 

Повышение квалификации педагогов в образовательных организациях дополнительного 

профессионального образования, которое проходит через освоение работниками 

дополнительных профессиональных образовательных программ не реже, чем каждые три 

года. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС начального общего образования: 
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• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС начального общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС начального 

общего образования. 

В МБОУ «Полевская СОШ» созданы условия для комплексного взаимодействия 

педагогических работников ведущей школы и филиалов, 

обеспечивающие возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения 

постоянной методической поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Психолого-педагогические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «Полевская СОШ» создает в образовательном учреждении психолого-

педагогические условия, обеспечивающие: 
• преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

на уровне начального общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

• индивидуальное, 

• групповое, 

• на уровне класса, 

• на уровне образовательной организации. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения на разных уровнях различны. 

Уровень класса (группы). Ведущую роль играют педагоги и классный руководитель, 

обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку в решении задач обучения, 

воспитания и развития. Основная цель их деятельности - развитие самостоятельности в 

решении проблемных ситуаций, предотвращение адаптации ребенка, возникновение острых 

проблемных ситуаций. 

Уровень учреждения. На данном уровне работа ведется педагогом-психологом, 

педагогами, ПМПК, выявляющими проблемы в развитии детей, оказывающими первичную 

помощь в преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с учителями, родителями 

(законными представителями), сверстниками. 

На данном уровне также реализуются профилактические программы, охватывающие 

значительные группы учащихся, осуществляется экспертная, консультативная, 

просветительская работа с администрацией и учителями. 
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в 

конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

педагогом-психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 
• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 
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работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 
Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическая поддержка обучающихся; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

• поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержка одаренных детей. 

I этап - оценка исходного уровня сформированности универсальных учебных действий у 

детей при поступлении в школу. Для того чтобы учитель смог заранее спланировать 

(спрогнозировать) процесс вхождения детей в условия обучения, я познакомила педагогов 

первых классов с индивидуальными особенностями развития, используя результаты 

собеседования. 

Анализ результатов диагностики позволяет выделить следующие проблемные зоны: 

• уровень развития зрительного восприятия, мелкой моторики и зрительно - 

моторных координаций; 

• уровень развития фонематического слуха и фонематического восприятия, 

• уровень сформированности предпосылок к овладению звуковым анализом и 

синтезом. В соответствии с выявленными проблемами планируется развивающая 

работа, направленная на оказание психолого-педагогической помощи. 

Работа ведется в индивидуальной форме по следующим направлениям: 

1. Развивающие занятия с детьми, направленные на укрепление позиции школьника, 

развития положительной самооценки, учебной мотивации, познавательных процессов, 

необходимых для успешного овладения учебной программы. 

2. Консультативная и просветительская работа с родителями, направленная на 

повышение психолого-педагогической грамотности. 

3. Методическая и консультативная работа с учителями начальных классов по вопросам 

результатов психодиагностики, результатов и содержания развивающей работы с 

учениками. Оказание методической поддержки педагогам по вопросам возрастной 

психологии, организации обучения детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Психологическая диагностика является основой проведения мониторингов с целью 

оценки успешности личностного и познавательного развития детей, позволит сохранить 

единство преемственности уровней образовательной системы, что является необходимым 

условием для успешного введения ФГОС в систему образования.



Психолого-педагогические компетентности педагога 
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Базовые 
компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 
Показатели оценки компетентности 

 

Личностные качества 

1. 
Вера в силы и воз-

можности 
обучающихся 

Данная компетентность 
является выражением 
гуманистической позиции 
педагога. Она отражает 
основную задачу педагога — 
раскрывать потенциальные 
возможности учащихся. 
Данная компетентность 
определяет позицию педагога в 
отношении успехов обучаю-
щихся. 
Вера в силы и возможности 
учащихся снимает обвинитель-
ную позицию в отношении 
учащегося, свидетельствует о 
готовности поддерживать 
ученика, искать пути и методы, 
отслеживающие успешность 
его деятельности. 

• умение создавать ситуацию успеха 
для учащихся; 

• умение осуществлять грамотное 
педагогическое оценивание, 
мобилизующее академическую 
активность; 

• умение находить положительные 
стороны у каждого учащегося, 
строить образовательный процесс с 
опорой на эти стороны, поддерживать 
позитивные силы развития; 

• умение разрабатывать индивиду-
ально-ориентированные образо-
вательные проекты. 

2 

Интерес к 
внутреннему миру 

учащихся 

Интерес к внутреннему миру 
учащихся предполагает не 
просто знание их индивиду-
альных и возрастных 
особенностей, но и выстра-
ивание всей педагогической 
деятельности с опорой на 
индивидуальные особенности 
учащихся. 
Данная компетентность 
определяет все аспекты 
педагогической деятельности 

• умение составить устную и 
письменную характеристику 
обучающегося, отражающую разные 
аспекты его внутреннего мира; 

• умение выяснить индивидуальные 
предпочтения (индивидуальные 
образовательные потребности), 
возможности ученика, трудности, с 
которыми он сталкивается; 

• умение построить индивидуали-
зированную образовательную 
программу; 

• умение показать личностный смысл 
обучения с учётом индивидуальных 
характеристик внутреннего мира 

3 

Открытость к при-
нятию других 

позиций, точек 
зрения (неидеоло-

гизированное 
мышление 
педагога) 

Открытость к принятию 
других позиций и точек зрения 
предполагает, что педагог не 
считает единственно правиль-
ной свою точку зрения. 
Он интересуется мнением 
других и готов их поддер-
живать случаях достаточной 
аргументации. 
Педагог готов гибко 
реагировать на высказывания 
учащегося, включая изменение 
собственной позиции 

• убеждённость, что истина может 
быть не одна; 

• интерес к мнениям и позициям 
других; 

• учёт других точек зрения в процессе 
оценивания учащихся 

4 Общая культура Определяет характер и стиль 
педагогической деятельности. 

• ориентация в основных сферах 
материальной и духовной жизни; 
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Заключается в знаниях 
педагога об основных формах 
материальной и духовной 
жизни человека. Во многом 
определяет успешность 
педагогического общения, 
позицию педагога в глазах 
учащихся 

• знание материальных и духовных 
интересов молодёжи; 

• возможность 
продемонстрировать свои 
достижения; 

• руководство кружками и секциями 

5 
Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер 
отношений в учебном 
процессе, особенно в 
ситуациях конфликта. 
Способствует сохранению 
объективности оценки 
учащихся 

• в трудных ситуациях педагог 
сохраняет спокойствие; 

• эмоциональный конфликт не 
влияет на объективность оценки; 

• не стремится избежать 
эмоционально-напряжённых 
ситуаций 

6 
Позитивная 

направленность 
на 

педагогическую 
деятельность. 
Уверенность в 

себе 

В основе лежит вера в 
собственные силы, собствен-
ную эффективность. 
Способствует позитивным 
отношениям с коллегами и 
учащимися. Определяет 
позитивную направленность на 
педагогическую деятельность. 

• осознание целей и ценностей 
педагогической деятельности; 

• позитивное настроение; 

• желание работать; 

• высокая профессиональная 
самооценка 

Постановка целей и задач педагогической деятельности 

1 

Умение перевести 
тему урока в 

педагогическую 
задачу 

Основная компетенция, 
обеспечивающая эффективное 
целеполагание в учебном 
процессе. 
Обеспечивает реализацию 
субъект-субъектного подхода, 
ставит учащегося в позицию 
субъекта деятельности, лежит 
в основе формирования 
творческой личности 

• знание образовательных стандартов и 
реализующих их программ; 

• осознание нетождественности 
темы урока и цели урока; 

• владение конкретным набором 
способов перевода темы в задачу 

2 

Умение ставить 
педагогические 
цели и задачи 

сообразно 
возрастным и 

индивидуальным 
особенностям 

учащихся 

Данная компетентность 
является конкретизацией 
предыдущей. Она направлена 
на индивидуализацию 
обучения и благодаря этому 
связана с мотивацией и общей 
успешностью 

• знание возрастных особенностей 
учащихся; 

• владение методами перевода цели в 
учебную задачу на конкретном 
возрасте 

Мотивация учебной деятельности 

1 
Умение обеспе-

чить успех в 
деятельности 

Компетентность, позволяющая 
учащемуся поверить в свои 
силы, утвердить себя в глазах 
окружающих, один из главных 
способов обеспечить 
позитивную мотивацию 
учения 

• знание возможностей 
конкретных учеников; 

• постановка учебных задач в 
соответствии с возможностями 
ученика; 

• демонстрация успехов обучаю-
щихся родителям, 
одноклассникам 

2 
Компетентность в 
педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 
служит реальным инструмен-
том осознания учащимся своих 
достижений и недоработок. 
Без знания своих результатов 
невозможно обеспечить субъ- 

• знание многообразия педагоги-
ческих оценок; 

• знакомство с литературой по 
данному вопросу; 

• владение различными методами 
оценивания и их применение 
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  ектную позицию в 
образовании 

 

3 

Умение 
превращать 

учебную задачу в 
личностно 
значимую 

Это одна из важнейших 
компетентностей, обеспе-
чивающих мотивацию учебной 
деятельности 

• знание интересов учащихся, их 
внутреннего мира; 

• ориентация в культуре; 
• умение показать роль и значение 

изучаемого материала в реализации 
личных планов 

Информационная компетентность 

1 
Компетентность в 

предмете 
преподавания 

Г лубокое знание предмета 
преподавания, сочетающееся с 
общей культурой педагога. 
Сочетание теоретического 
знания с видением его 
практического применения, 
что является предпосылкой 
установления личностной 
значимости учения 

• знание генезиса формирования 
• предметного знания (история, 

персоналии, для решения каких 
проблем разрабатывалось); 

• возможности применения 
получаемых знаний для объяснения 
социальных и природных явлений; 

• владение методами решения 
различных задач 

2 
Компетентность в 

методах 
преподавания 

Обеспечивает возможность 
эффективного усвоения знания 
и формирования умений, 
предусмотренных программой. 
Обеспечивает индивидуальный 
подход и развитие творческой 
личности 

• знание нормативных методов и 
методик; 

• демонстрация личностно ориенти-
рованных методов образования; 

• наличие своих находок и методов; 
• знание современных достижений в 

области методики обучения, в том 
числе использование новых 
информационных технологий; 

• использование в учебном процессе 
современных методов обучения 

3 

Компетентность в 
субъективных 

условиях 
деятельности 

(знание учеников 
и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 
индивидуальный подход к 

организации образовательного 
процесса. Служит условием 
гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 
мотивацию академической 

активности 

• знание теоретического материала по 
психологии, характеризующего 
индивидуальные особенности 
обучающихся; 

• владение методами диагностики 
индивидуальных особенностей 
(возможно, со школьным 
психологом); 

• использование знаний по психологии 
в организации учебного процесса; 

• разработка индивидуальных проектов 
на основе личных характеристик 
учащихся; 

• владение методами социометрии; 
• учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 
процессе; 

• знание (рефлексия) своих 
индивидуальных особенностей и их 
учёт в своей деятельности 

4 

Умение вести 
самостоятельный 

поиск 
информации 

Обеспечивает постоянный 
профессиональный рост и 
творческий подход к 
педагогической деятельности. 
Современная ситуация 
быстрого развития предметных 

• профессиональная 
любознательность; 

• умение пользоваться различными 
информационно-поисковыми 
технологиями; 

• использование различных баз 
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областей, появление новых 
педагогических технологий 
предполагает непрерывное 
обновление собственных 
знаний и умений, что 
обеспечивает желание и 
умение вести самостоятельный 
поиск 

данных в образовательном процессе 

 

Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

1 

Умение 
разработать 

учебную 
программу, 

выбрать УМК 

Умение разработать учебную 
программу является базовым в 
системе профессиональных 
компетенций. 
Обеспечивает реализацию 
принципа академических 
свобод на основе 
индивидуальных образователь-
ных программ. 
Без умения разрабатывать 
учебные программы в 
современных условиях 
невозможно творчески 
организовать образовательный 
процесс. Учебные программы 
выступают средствами 
целенаправленного влияния на 
развитие обучающихся. 
Компетентность в разработке 
учебных программ позволяет 
осуществлять преподавание на 
различных уровнях 
обученности и развития уч-ся. 
Обоснованный выбор учебни-
ков и учебных комплектов 
является составной частью 
разработки учебных программ, 
характер представляемого 
обоснования позволяет судить 
о стартовой готовности к 
началу педагогической 
деятельности, позволяет 
сделать вывод о готовности 
педагога учитывать 
индивидуальные характери-
стики учащихся 

• знание образовательных стандартов и 
примерных программ; 

• наличие персонально разработанных 
учебных программ: 

• характеристика этих программ по 
содержанию, источникам информа-
ции; 

• по материальной базе, на которой 
должны реализовываться про- 
грамммы; 

• по учёту индивидуальных 
характеристик обучающихся; 

• обоснованность используемых 
программ; 

• участие работодателей в разработке 
образовательной программы; 

• знание учебников и учебно-
методических комплектов, 
используемых в образовательных 
учреждениях, рекомендованных 
органом управления образованием; 

• обоснованность выбора учебников и 
учебно-методических комплектов, 
используемых педагогом 

2 

Умение принимать 
решения в 
различных 

педагогических 
ситуациях 

Педагогу приходится 
постоянно принимать 
решения: 
• как установить дисциплину; 
• как мотивировать 
академиче 
• скую активность; 
• как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 
• как обеспечить понимание 
Разрешение педагогических 
проблем составляет суть 
педагогической деятельности. 
При решении проблем могут 

• знание типичных педагогических 
ситуаций, требующих участия 
педагога для своего решения; 

• владение набором решающих правил, 
используемых для различных 
ситуаций; 

• владение критерием предпочти-
тельности при выборе того или иного 
решающего правила; 

• знание критериев достижения цели; 
• знание нетипичных конфликтных 

ситуаций; 
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применяться как стандартные 
решения (решающие правила), 
так и творческие (креативные) 
или интуитивные 

• примеры разрешения конкретных 
педагогических ситуаций; 

• развитость педагогического 
мышления 

Компетенции в организации учебной деятельности 

1 

Компетентность в 
установлении 

субъект-
субъектных 
отношений 

Является одной из ведущих в 
системе гуманистической 
педагогики. 
Предполагает способность 
педагога к взаимопониманию, 
установлению отношений 
сотрудничества, способность 
слушать и чувствовать, 
выяснять интересы и 
потребности других 
участников образовательного 
процесса, готовность вступать 
в помогающие отношения, 
позитивный настрой педагога 

• знание особенностей учащихся; 
• компетентность в целеполагании; 
• предметная компетентность; 
• методическая компетентность; 
• готовность к сотрудничеству 

2 

Компетентность в 
обеспечении 
понимания 

педагогической 
задачи и способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного 
материала — главная задача 
педагога. 
Этого понимания можно 
достичь путём включения 
нового материала в систему 
уже освоенных знаний или 
умений и путём демонстрации 
практического применения 
изучаемого материала 

• знание того, что знают и понимают 
ученики; 

• свободное владение изучаемым 
материалом; 

• осознанное включение нового 
учебного материала в систему 
освоенных знаний обучающихся; 

• демонстрация практического 
применения изучаемого материала; 

• опора на чувственное восприятие 

3 
Компетентность в 
педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 
стимулирования учебной 
активности, создаёт условия 
для формирования 
самооценки, определяет 
процессы формирования 
личностного «Я» 
обучающегося, пробуждает 
творческие силы. 
Грамотное педагогическое оце-
нивание должно направлять 
развитие учащегося от 
внешней оценки к самооценке. 
Компетентность в оценивании 
других должна сочетаться с 
самооценкой педагога 

• знание функций педагогической 
оценки; 

• знание видов педагогической оценки; 
• знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 
деятельности; 

• владение методами педагогического 
оценивания; 

• умение продемонстрировать эти 
методы на конкретных примерах; 

• умение перейти от педагогического 
оценивания к самооценке 

4 

Компетентность в 
использовании 
современных 

средств и систем 
организации 

учебно-
воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность 
учебно-воспитательного 
процесса 

• знание современных средств и 
методов построения образова-
тельного процесса; 

• умение использовать средства и 
методы обучения, адекватные 
поставленным задачам, уровню 
подготовленности учащихся, их 
индивидуальным характеристикам; 

• умение обосновать выбранные 
методы и средства обучения 

5 
Компетентность в 

способах 
Характеризует уровень 
владения педагогом и 

• знание системы интеллектуальных 
операций; 
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умственной 
деятельност
и 

учащимися системой 
интеллектуальных операций 

• владение
 интеллектуальным
и 
операциями; 

• умение сформировать 
интеллектуальные операции у 
учеников; 

• умение организовать исполь-
зование интеллектуальных 
операций, адекватных решаемой 
задаче 

  

В практике работы школы используется действенная форма работы с родителями по 

повышению их родительской компетентности - Родительский факультет. Особенностью 

подготовки заседаний Родительского факультета является участие различных специалистов 

(педагог-психолог, администрация школы, учителя- предметники, медицинские работники, 

специалисты Центра занятости населения, классные руководители). 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы  
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Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся с 

ЗПР отвечают особым образовательным потребностям. В структуре материально-технического 

обеспечения процесса образования отражена специфика требований к: 

• организации пространства, в котором обучается ребёнок с ЗПР; 

• организации временного режима обучения; 

• техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР; 

• учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным 

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям 

обучающихся с ЗПР и позволяющих реализовывать выбранный вариант программы. 

Требования к организации пространства 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 

комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. В образовательной 

организации имеются отдельные специально оборудованные помещения для проведения 

занятий с педагогом-психологом и другими 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, желательно наличие игрового помещения. 

Для обучающихся с задержкой психического развития создано доступное пространство, 

которое позволяет воспринимать максимальное количество сведений через аудио-

визуализированные источники, а именно удобно расположенные и доступные стенды с 

представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, 

правилах безопасности, распорядке /режиме функционирования учреждения, расписании 

уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.. 

При реализации АООП НОО обеспечено обучающемуся с ЗПР возможность постоянно 

находиться в зоне внимания педагога. 

Требования к организации временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными 

актами МБОУ «Полевская СОШ». 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их особым 

образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения Программы обучающимися с ЗПР для варианта 7.2 увеличиваются до 5 

лет. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 1 класс, 1 

дополнительный класс - 33 учебные недели; 2 - 4 классы - 35 учебных недель. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном учебном 

плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.  

Продолжительность учебной недели - 5 дней (при соблюдении гигиенических требований 

к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-

10). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. 

Обучение проходит в первую смену. Продолжительность учебного дня для конкретного 

ребенка устанавливается МБОУ «Полевская СОШ» с учетом особых образовательных 

потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательная недельная нагрузка 

равномерно распределяется в течение учебной недели. 

Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не 

допускается. Число уроков в день: 



617 

 

• для обучающихся 1 классов - не должно превышать 4 уроков и один день в неделю 

- не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

• для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в 

первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - 

декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май - по 4 урока по 40 минут каждый) 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены 

допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут каждая. 

Требования к техническим средствам обучения 

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. 

Технические средства обучения обучающихся с ЗПР, ориентированные на их особые 

образовательные потребности: компьютеры c колонками и выходом в Интернет принтер, 

сканер, мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, коммуникационные 

каналы, средства для хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные 

центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными 

записями, аудиокнигами и др. цифровой микроскоп 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда 

для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удаленного 

редактирования сообщений. 

Учебный и дидактический материал 

При освоении АООП обучающиеся 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. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников образовательных отношений. 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 Программы. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в 

процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в 
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процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. В случае 

необходимости организации удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным 

комплектом компьютерного и периферийного оборудования. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно- правовую базу 

образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных 

связей участников образовательного процесса и наличие. 

Информационно-методическое обеспечение реализации Программы обучающихся с 

ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

№ Требования ФГОС Необходимо/ 

имеются в наличии 

1 
Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 
обучающихся и педагогических работников 

имеется 

2 Лекционные аудитории имеется 

3 
Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 
деятельностью, моделированием и техническим творчеством 

имеется 

4 
Необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 
лаборатории и мастерские 

имеется 

5 
Кабинеты для занятий музыкой, хореографией и изобразительным 
искусством 

имеется 

6 Лингафонные кабинеты имеется 

7 
Информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, 
оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 
обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой 

имеется 

8 Актовые и хореографические залы имеется 

9 
Спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные 
площадки, тиры, оснащённые игровым, спортивным 
оборудованием и инвентарём 

Имеется 
стадион, 
игровая 

площадка 

10 
Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 
приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 
качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков 

имеется 

11 Помещения для медицинского персонала имеется 

12 

Административные и иные помещения, оснащённые необходимым 
оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с 
детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 
здоровья 

имеется 

13 Г ардеробы, санузлы, места личной гигиены имеется 
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Характеристика расчета количественных показателей материально-технического 

обеспечения 

Расчет количественных показателей подчиняется следующим требованиям: 

• минимальным затратам материальных средств школы; целесообразности 

использования данного средства обучения (индивидуальная, групповая, 

демонстрационная работа и т.п.); 

• возможности применения одного и того средства обучения для решения 

различных дидактических задач; легкости (удобности) пользования и 

хранения. 

• возможности сетевого использования средств между структурными 

подразделениями МБОУ «Полевская СОШ». 

Количество учебного оборудования приведено, исходя из его необходимого 

минимума, при наличии соответствующих возможностей школа может изменять это 

количество в сторону увеличения. 

Для характеристики количественных показателей используются следующие 

символические обозначения: 

Д - демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); 

К - полный комплект (на каждого ученика класса); 

Ф - комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на двух учеников); 

П - комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 человек). 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется 

Компоненты оснащения 
библиотеки 

Стеллажи для книг имеются 
Читальные места имеются 
Компьютеры имеется 
МФУ имеется 
Учебный фонд 3 747 экз. 
Основной фонд 6 812 экз. 
ЦОР 298 экз. 

Компоненты оснащения 
спортивного зала 

Оборудование для занятий гимнастикой имеется 
Столы для настольного тенниса имеется 
Оборудование для занятий спортивными 
играми 

имеется (футбол, 
волейбол, баскет.) 

Компоненты оснащения 
спортивной площадки 

Беговая дорожка имеется 
Волейбольная площадка имеется 
Футбольная площадка имеется 
Баскетбольная площадка имеется 
Сектор для метания мяча имеется 
Яма для прыжков в длину имеется 
Полоса препятствий необходимо 

Компоненты оснащения 
помещений для питания 

Обеденные залы, оснащенные мебелью 
имеются 

Пищеблок с подсобными помещениями имеется 
Оборудование имеется 

Комплект оснащения 
медицинских кабинетов 

Оборудование медицинского и 
прививочного кабинетов согласно нормам 

необходимо 

Комплект оснащения 
гардеробов 

Оборудование для хранения одежды, для 
хранения обуви. 

имеется 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
№ Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 
Количество Примечания 
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1 . БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ 
ПРОДУКЕ 

[ИЯ) 

1.1. 

Учебно-методические комплекты по 
русскому языку для 1-4 классов 
(программы, учебники,и 
др.) 

К 

Библиотечный фонд комплектуется 
на основе перечня УМК, 

рекомендованных или допущенных 
МОН РФ. 

1.2. 
Стандарт начального образования по 
русскому языку. 

Д 

 

1.3. Примерная программа начального 
образования по русскому языку. 

Д 
 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1. 
Комплекты для обучения грамоте 
(наборное полотно, набор букв, образцы 
письменных букв). 

Д 

 

2.2. Касса букв и сочетаний Ф 
 

2.3. 

Таблицы к основным разделам 
грамматического материала, 
содержащегося в стандарте начального 
образования по русскому языку. 

Д 

 

2.4. 

Наборы сюжетных ( и предметных) 
картинок в соответствии с тематикой, 
определенной в стандарте начального 
образования по русскому языку (в том 
числе и в цифровой форме). 

Д 

 

2.5. Словари всех типов по русскому языку. Ф+Д 
 

2.6. 

Репродукции картин в соответствии с 
тематикой и видами работы, указанными 
в стандарте начального образования по 
русскому языку (в том числе и в 
цифровой форме). 

Д 

 

3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

3.1. 
Мультимедийные (цифровые) 
образовательные ресурсы, 
соответствующие тематике, данной в 
стандарте обучения 

Д 

 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

4.1. Мультимедийный проектор Д 
 

4.2. Экран для мультимедийного проектора Д Размер не менее 1,5х1,5 м 

4.3. Мультимедийный компьютер, ноутбуки Д 

Тех. требования: графическая 
операционная система, привод для 
чтения-записи компакт дисков, 
аудио-видео входы/выходы, 
возможность выхода в Интернет. 
Оснащен акустическими колонками. 
С пакетом прикладных программ 
(текстовых, табличных, графических 
и презентационных). 4.4 Сканер Д 
 

4.5. Принтер лазерный А4 Д 
 

4.6 Фотокамера цифровая Д  

4.7. Видеокамера цифровая со штативом Д 
 

5. ИГРЫ И ИГРУШКИ 

5.1. 
Наборы ролевых игр, игрушек и 
конструкторов (по темам: Профессии, 
Магазин, и др.) 

П 
 

5.2. Настольные развивающие игры Ф 
 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

1 . БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 
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1.1. 
Учебно-методические комплекты по 
литературному чтению для 1-4 классов 
(программы, учебники и др.) 

К 
В библиотечный фонд входят 
комплекты учебников, 
рекомендованные или допущенные 
МОН РФ. 

1.2. 
Стандарт начального образования по 
литературному чтению. 

Д 
 

1.3. Примерная программа начального 
образования по литературному чтению. 

Д 
 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1. Словари по литературному чтению. Ф 
 

2.2. 

Репродукции картин и художественные 
фотографии в соответствии с 
содержанием обучения по литературному 
чтению (в том числе в цифровой форме). 

Д 

2.3. 
Детские книги разных типов и жанров из 
круга детского чтения. 

Д/К 

2.4. 
Портреты поэтов и писателей (в 
соответствии с Обязательным 
минимумом). 

Д 

3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

3.1. 
Видеофильмы, соответствующие 
содержанию обучения 

Д 
 

3.2. 
Мультимедийные (цифровые) 
образовательные ресурсы, 
соответствующие содержанию обучения 

Д 

4. ИГРЫ И ИГРУШКИ 

4.1. Настольные развивающие игры, 
викторины 

Ф  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (немецкий) 
1 . БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1. 
Учебно-методические комплекты (УМК) 
по немецкому языку для 3-4 классов 

К 
В библиотечный фонд входят 

комплекты учебников, 
рекомендованные или допущенные 

МОН РФ. 1.2. 
Стандарт начального образования по 
иностранному языку Примерная 
программа начального образования по 
иностранному языку 

Д 

1.3. 
Авторская программа к УМК, который 
используется для изучения иностранного 
языка 

Д 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1. Алфавит (настенная таблица) Д 
 

22. 

Наборы тематических картинок в 
соответствии с тематикой, определенной 
в стандарте начального образования по 
иностранному языку (могут быть в 
цифровом виде) 

Д 

 

2.3. 

Ситуационные плакаты (магнитные или 
иные) с раздаточным материалом по 
темам: Классная комната, Квартира, 
Детская комната, Магазин и т.п. (могут 
быть в цифровом виде) 

Д 

 

2.4. 

Карты на иностранном языке: 
  

Г еографическая карта/ Г ермании Д 
 

Г еографическая карта Европы Д 
 

3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

3.1. Аудиозаписи к УМК, используемым для 
изучения иностранного языка 

Д 
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3.2. 
Мультимедийные (цифровые) 
образовательные ресурсы, 
соответствующие стандартам обучения 

Д 

 

4. ИГРЫ И ИГРУШКИ 

4.1. 
Куклы в национальной одежде, 
передающие облик жителей стран 
изучаемого языка 

Д 
 

4.2. 
Лото (домино), развивающие игры на 
иностранном языке. 

П 
 

4.3. 
Наборы ролевых игр, игрушек и 
конструкторов (по различным темам) Ф 

 

4.4. Мяч Д 
 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

1 . БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1. 
Учебно-методические комплекты 
(программы, учебники, хрестоматии и 
т.п.). 

К 

В библиотечный фонд входят 
комплекты учебников, 

рекомендованные или допущенные 
Минобрнауки РФ 

1.2. 
Научно-популярные, художественные 
книги для чтения (в соответствии с 
основным содержанием обучения). 

П 

 

1.3. 

Детская справочная литература 
(справочники, атласы-определители, 
энциклопедии) об окружающем мире 
(природе, труде людей, общественных 
явлениях и пр.). 

П 

 

1.4. 
Стандарт начального образования и 
документы по его реализации Д 

 

1.5. Методические пособия для учителя Д Рекомендации к организации 
учебного процесса по 
"Окружающему миру". 2. ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

2.1. 
Таблицы природоведческого и 
обществоведческого содержания в 
соответствии с программой обучения 

Д 

 

2.2. 
Плакаты по основным темам 
естествознания магнитные или иные 
(природные сообщества леса, луга, сада, 
озера и т.п.) 

Д 

 

2.3. 
Портреты выдающихся людей России 
(политических деятелей, военачальников, 
писателей, поэтов, композиторов и др.). 

Д 

 

2.4. 
Г еографические и исторические 
настенные карты Д 

 

2.5. Атлас географических и исторических 
карт 

К 
 

3. Ц (ИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

3.1. 

Мультимедийные (цифровые) 
инструменты и образовательные 
ресурсы, соответствующие содержанию 
обучения, обучающие программы по 
предмету 

Ф 

 

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 
4.1. Видеофильмы по предмету Д  

4.2. 
Аудиозаписи в соответствии с 
содержанием обучения 

Д фрагменты музыкальных 
произведений, записи голосов птиц и 
др. 

5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

5.1. 
Термометры для измерения температуры 
воздуха, воды 

К 
 

5.2. Термометр медицинский Д  

5.3. Лупа К 
 

5.4. Компас К  
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5.5. Часы Д 
 

5.6. Микроскоп Д 
 

5.7. Рельефные модели (равнина, холм, гора, 
овраг) 

Д 
 

5.8. Модель " человек" с органами тела Д/П 
 

5.9. Модели светофоров, дорожных знаков, 
средств транспорта 

Д/Ф 
 

5.1
0. 

Муляжи овощей, фруктов, грибов с 
учетом содержания обучения 

Д 
 

5.1
1. 

Макеты архитектурных сооружений, 
исторических памятников и т.п. 

П 
 

6. НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

6.1. Коллекции полезных ископаемых Ф/П  

6.2. Коллекции плодов и семян растений Ф/П  

6.3. 
Г ербарии культурных и дикорастущих 
растений (с учетом содержания 
обучения) 

Ф/П 
 

7. ИГРЫ И ИГРУШКИ 

7.1. 
Настольные развивающие игры по 
тематике предмета "Окружающий мир" 
(лото, игры- путешествия и пр.). 

П 

 

МАТЕМАТИКА 
1 . БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1. 

Учебно-методические комплекты (УМК) 
для 1-4 классов (программа, учебники, 
дидактические материалы и др.) К 

В библиотечный фонд входят 
комплекты учебников, 
рекомендованные или допущенные 
обрнауки РФ 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1. 
Демонстрационный материал (картинки 
предметные, таблицы) в соответствии с 
основными темами программы обучения 

Д 

 

3. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
3.1. Цифровые информационные 

инструменты и источники (по тематике 
курса математики) 

П 
 

4. ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ПОСОБИЯ 

4.1. 
Объекты, предназначенные для 
демонстрации последовательного 
пересчета от 0 до 10 

Д Размер объектов не менее 5 см 

4.2. 
Наглядное пособие для изучения состава 
числа (магнитное или иное), с 
возможностью крепления на доске 

Д 

 

4.3. 
Демонстрационная числовая линейка с 
делениями от 0 до 100 (магнитная или 
иная); карточки с целыми десятками и 
пустые 

Д 

 

4.4. 
Демонстрационное пособие с 
изображением сотенного квадрата Д 

 

4.5. Демонстрационная таблица умножения Д  

4.6. Демонстрационная числовая линейка Д 

 

МУЗЫКА 

1. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

1.1. 
Народные инструменты: свистульки, 
деревянные ложки, трещотки 

  

2. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 
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2.1. 

Учебно-методические комплекты по 
музыке (учебники, музыкальные 
хрестоматии, блокноты и др.) для 1-4 
классов 

К/Д 
В библиотечный фонд входят 

комплекты учебников, 
рекомендованные или допущенные 

Минобрнауки РФ 
2.2. 

Программно-методические материалы: 
Программы по музыке; 
Фонохрестоматии . 

Д 
 

2.3. Методические пособия (рекомендации к 
проведения уроков музыки) 

Д 
 

2.4. 
Музыкальная энциклопедия (в том числе 
в цифровой форме) 

Д  

2.5. Книги о музыке и музыкантах П  

2.6. 
Стандарт начального общего 
образования по образовательной области 
“Искусство” 

Д  

3. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

3.1. Портреты русских и зарубежных 
композиторов 

Д 
 

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

4.1. Аудиозаписи и Фонохрестоматии по 
музыке 

Д 
 

4.2. Видеофильмы Д  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1. 
Учебно-методические комплекты (УМК) 
по изобразительному искусству 
(учебники, дидактические материалы) 

К 

 

1.2. Учебно-наглядные пособия К 
 

1.3. 

Программно-методические материалы: 
Программы по изобразительному 
искусству; Методические пособия 
(рекомендации к проведения уроков 
изобразительного искусства). 

Ф 

 

1.4. Энциклопедии по искусству Д 
 

1.5. 
Книги об искусстве (о художниках, 
художественных музеях) Д 

 

1.6. 
Стандарт начального общего 
образования по образовательной области 
“Искусство” 

Д 
 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1. Портреты русских и зарубежных 
художников 

Д 
 

2.2. 
Т аблицы по цветоведению, перспективе, 
построению орнамента 

Д 
 

2.3. 
Схемы по правилам рисования 
предметов, растений, деревьев, 
животных, птиц, человека 

Д 
 

3. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
3.1. Мультимедийные обучающие 

художественные программы Д 

 

3.2. Игровые художественные компьютерные 
программы 

Д 
 

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

4.1. 

Видеофильмы (памятники архитектуры, 
народные промыслы, художественные 
музеи, творчество отдельных 
художников, художественные 
технологии) в соответствии с 
программой обучения 

Д 

 

5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 



625 

 

 

5.1. 

Материалы для художественной 
деятельности: краски акварельные, 
гуашевые, тушь, 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, 

К Для оформления выставок 

6. НАТУРНЫЙ ФОНД 
6.1. Муляжи: фруктов, овощей, грибов, ягод. Д комплекты 
6.2. Г ербарии Д  

6.3. 
Изделия декоративно-прикладного 
искусства и народных промыслов 

Ф/Д 
 

6.4. Г еометрические тела Д  

6.5. Модуль фигуры человека Д 
 

6.6. Драпировки Д  

6.7. 
Предметы быта (кофейники, бидоны, 
блюдо, самовары, подносы и др.) Д 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 
1.1. Образовательные программы Д  

1.2. Учебно-методические пособия и 
рекомендации 

Д 

2. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
2.1. Бревно напольное (3 м) П  

2.2. Козел гимнастический П 
2.3. Перекладина гимнастическая 

(пристеночная) 
П 

2.4. Стенка гимнастическая П 
2.5. Скамейка гимнастическая жесткая (4 м; 2 

м) 
П 

2.6. 
Комплект навесного оборудования 
(перекладина, мишени для метания, 
тренировочные баскетбольные щиты) 

П 

2.7. 

Мячи: набивной 1 кг и 2 кг; мяч малый 
(теннисный), мяч малый (мягкий); мячи 
баскетбольные; мячи волейбольные; 
мячи футбольные 

К 

2.8. Скакалка детская П 
2.9. Мат гимнастический П 
2.1
0. 

Кегли К 
2.1
1. 

Обруч пластиковый детский К 

2.1
2. 

Планка для прыжков в высоту Д 
2.1
3 

Стойка для прыжков в высоту Д 
2.1
4 

Флажки: разметочные с опорой; 
стартовые 

Д 
2.1
5. 

Лента финишная Д 
2.1
6 

Рулетка измерительная К 
2.1
7 

Лыжи детские (с креплениями и 
палками) 

К 
2.1
8 

Щит баскетбольный тренировочный П 

2.1
9 

Сетка волейбольная Д 
2.2
0 

Аптечка П 

6. ИГРЫ И ИГРУШКИ 
6.1. Шахматы (с доской) П  

6.2. Шашки (с доской) П 
ТЕХНОЛОГИЯ 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 
1.1. Стандарт начального образования по 

технологии 
Д  

1.2. Примерная программа по технологии 
(труду) 

Д 
 

1.3. Учебно-методические комплекты 
(программа, учебники, дидактические 
материалы и пр.) 

К  

1.4. Методические пособия и книги для 
учителя 

Д 
 

2. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
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КУРСЫ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ 
Для реализации курсов коррекционно-развивающей области оборудованы кабинеты 

 

Информационно-методические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Информационно-методические условия реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР МБОУ «Полевская СОШ» обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой, которая сформирована на основе различных информационных 

образовательных ресурсов, информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно- коммуникационных технологий. 

Основными элементами ИОС являются: 

1) Электронный журнал. Благодаря программному комплексу АИС «Сетевой 

регион. Образование», он доступен через интернет всем участникам образовательных 

отношений, таким образом, обладает большими коммуникативными возможностями в 

налаживании эффективной работы по схеме учитель-ученик-родитель. 

2) Сайт школы постоянно пополняется новой информацией, связанной с 

образовательной деятельностью начальной школы и ее главными мероприятиями. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 
• в учебной деятельности; 
• во внеурочной деятельности; 
• в исследовательской и проектной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

2.1. 

Мультимедийные (цифровые) 
инструменты и образовательные 
ресурсы, соответствующие содержанию 
обучения, обучающие программы по 
предмету 

Д 

 

3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 
3.
1. 

Видеофильмы (труд людей; 
технологические процессы, народные 
промыслы) 

Д  

4. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
4.1. Набор инструментов для работы с 

различными материалами в соответствии 
с программой обучения 

К  

4.2. Объемные модели геометрических 
фигур. 

П  

 

Наименование Количество 
Доска меловая 3 
Доска магнитная 2 
Интерактивная воздушнопуз.трубка "Мечта" 1 
Кресло-груша 6 
Ящик с подств. д/тактильн.игры "Рисуем на песке" 1 
Мозайка "Счет, цвет, форма" 2 
Балансировка и координация: Кочки на болоте (12 дерев. полушарий) 1 
Сенсорная тропа для ног (подушечек 7шт) 1 
Балансировка и координация: Шарик на дорожке 1 
Педальный тренажер "Шагомобиль" 2 
Балансировка и координация: Шарик в лабиринте (напольный) 1 
Мат 200*100*10 6 
Модульный набор 3 

Набор настольных развивающих игр 3 
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участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации 

с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста; редактирования и структурирования 

текста средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения; 

• выступления с аудио-, видео - и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. (печать); 

• информационного подключения к глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиа сообщений в 

информационной среде образовательной организации; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
• создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

• включения обучающихся в проектную деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно - научных объектов и явлений; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательной организации; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 
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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 НОО. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 

отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления. 

Все обучающиеся начального звена обеспечены учебниками по всем учебным 

предметам основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствии с нормой, установленной федеральным государственным образовательным 

стандартом. 

Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами и 

ЭОР по учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 

литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и 

научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР осуществляется в ходе процедуры объективной оценки качества образования в МБОУ 

«Полевская СОШ» и принятия решений, способствующих оптимизации соответствующих 

условий реализации образовательной программы. 

Процедуру оценки условий реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

осуществляют все представители администрации учреждения, привлекаемые учителя 

начальных классов, имеющие достаточный уровень компетенции по контролируемому 

направлению. Работники образовательного учреждения осуществляют экспертную оценку 

по показателям, определенным в данном разделе, формируют индивидуальные экспертные 

заключения. 

Директор школы закрепляет за каждым членом экспертной группы обязанности по 

подготовке данных для определения значений показателей, необходимых для оценки 

условий реализации образовательной программы. Для оценки объемных показателей 

может назначаться группа качества из числа компетентных специалистов. Назначенные 

специалисты проводят наблюдение, сбор данных по закрепленным показателям. 

Итоги мониторинговой деятельности членов экспертной группы фиксируются в 

виде аналитических таблиц и комментариев, содержащих предложения по принятию 

решений субъектами управления образовательным учреждением, направленных на 

повышение качества условий реализации образовательной программы. На основе анализа 

показателей, представленных экспертных группой, в соответствии с полномочиями, 

закрепленными в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставе школы, директор, 

педагогический совет, Совет школы принимают решения, направленные на улучшение 
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условий реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР
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Наименование 

предмета 

класс Наименоваие программы 

(издательство, год, автор) 

Кол-во часов Методическое 

пособие 

Контрольно-оценочные 

материалы 

Учебник 

Русский язык 2 Авторская программа. Русский 

язык. 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. 
М.:Просвещение, 2014 г. 

 

136ч. 1)В.П.Канакина 

Методическое 

пособие с 
поурочными 

разработками М: 

Просвещение: 

2014г.; 
2)Электронное 

приложение 

к учебнику 
В.П.Канакиной, 

В.Г.Горецкого; 

М: Просвещение 
2013г.; 

3) И.А.Бубнова, Н.И. 

Роговцева, Е.Ю. 

Федотова Русский 
язык поурочные 

разработки 

(технологическая 
карта урока) 2 класс 

М-С-Пб: 

«Просвещение» 

2014; 
 

 

1) В.П.Канакина Сборник 

диктантов и   творческих 

работ 1-2 классы, М: 
Просвещение, 2016; 

2) В.П. Канакина 

Проверочные работы 2 

класс  М: 

Просвещение, 2017; 

 

Русский язык. 2 

класс. 

В.П.Канакина; В. 
Г.Горецкий, В 2ч./ 

М:,Просвещение 

2012 г 

Математика 2 Авторская программа М.И. 
Моро Математика  «Школа 

России». М:Просвещение. 2016 

136ч. 1)Электронное 
приложение к 

учебнику М.И. 

1) С.И.Волкова 
Контрольные работы 1-4 

класс М:«Просвещение»  

Математика. 2 класс. 
М.И. Моро, М.А. 

Бантова, В 2ч./ 

Учебно-методическое обеспечение 
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г. 

 

Моро. М.: 

Просвещение,2013г.; 

2)С.И.Волкова 
Устные упражнения 

М: 

«Просвещение»2015г

.; 
3)Методические 

рекомендации М: 

«Просвещение» 
2017г.; 

4)И.О.Будённая, Н.И. 

Роговцева, Е.Ю. 

Федотова 
Математика 

поурочные 

разработки 
(технологическая 

карта урока) 2 класс 

М-С-Пб: 
«Просвещение» 

2014; 

 

2014г.; 

2)Математика. 

Проверочные работы 
С.И.Волкова 

М: «Просвещение» 

2019г.; 

3) Математика. Тесты. 
С.И.Волкова 

М: «Просвещение» 

2016г.; 
 

 

 

М:,Просвещение 

2012 г 

Литературное 
чтение 

2 Авторские программы 

Л. Ф.Климанова, М. В. Бойкина 

«Литературное   чтение». «Школа 

России».  
М: Просвещение, 2014 г. 

 

136ч. 1)Методические 

рекомендации Н.А. 

Стефаненко М: 

«Просвещение» 
2013г.; 

3) Электронное 

приложение к 
учебнику  

 

 

Литературное  

чтение. 2 класс. 

Л.Ф.Климанова, В.Г. 

Горецкий, 
М.В.Голованова,Л.А

.Виноградская, В 

2ч./ М:Просвещение 
2013г. 

Окружающий мир 2 Авторская программа А.А. 

Плешакова«Окружающий 
мир» «Школа России», М: 

Просвещение, 2014г 

 

68ч. 1)Методические 

рекомендации. 
А.А.Плешаков, М: 

«Просвещение» 

2015; 

 

1)А.А. Плешаков, 

Окружающий мир  Тесты 
М: «Просвещение» 2014г.; 

2) А.А. Плешаков, 

Окружающий мир  

Проверочные работы. М: 

Плешакова А.А. 

Окружающий мир.  
2 класс. В 2 ч., 

М.:Просвещение, 

2014г. 
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«Просвещение» 2019г.; 

 

 
 

Технология 2 Авторская  программа  

Е.А.Лутцева, Т.П. Зуева 

«Технология» «Школа России», 
М: Просвещение,2014г. 

34ч. 1)Методическое 

пособие с 

поурочными 
разработками: М: 

«Просвещение» 

2013; 
 

 

 

Е.А. Лутцева, Т.П. 

Зуева. Технология. 2 

класс:М.: 
Просвещение, 2018г. 

 

Изобразительное 
искусство 

2 Авторская программа 

Изобразительное искусство. 
«Школа России».           

Б.М.Неменский 

М.:Просвещение,2015г. 
 

34ч. Методическое 

пособие с 
поурочными 

разработками 1-4: М: 

«Просвещение» 
2016г.; 

 

 

Изобразительное 

искусство. 2 
класс.Горяева Н.А., 

Неменская Л.А., 

Питерских А.С., 
Гуров Г.Е. и др. – М: 

«Просвещение» 

2014г. 

Музыка 2 Музыка. Авторская программа. 

1-4 классы , Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т. С. Шмагина, М., 

Просвещение, 2017г.   

34ч. 1)Поурочные 

разработки 1-4 

классы Критская 

Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. – 

М:Просвещение 

2015г.; 
2) Фонохрестоматии 

музыкального 

материала к 

учебнику «Музыка.2 
класс» -  

(mp3,М.,Просвещени

е) 
 

 

 

«Музыка»  2 класс 

Е.Д. Критская – М: 

«Просвещение» 

2014г. 

Физическая 
культура 

2 Авторская программа 

«Физическаякультура1-

102ч. Методические 

рекомендации«Физи

 

 

«Физическая 

культура 1 – 4 
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4классы», В.И Лях., 

Москва,«Просвещение»2014г 

 

ческая культура», 

В.И.Лях – М: 

«Просвещение» 
2014г.; 

 

классы» В.И. Лях, 

М:«Просвещение» 

2017г. 
 

Родной русский 
язык 

2 Примерные рабочие 

программы. 1 – 4 классы. О. 

М. Александрова, М. И. 

Кузнецова, Л. В. Петленко, 

В. Ю. Романова, Л. А. 

Рябинина, О. В. Соколова- 

М.: Просвещение, 2020). 

 

17ч   

 
Родной русский 

язык. 2 класс: 

учебник для 

общеобразоват. 

учреждений. О. М. 

Александрова, М. 

И. Кузнецова. – 

М.: Просвещение, 

2020 

Родная русская 
литература 

2 Примерные рабочие 

программы. 1 – 4 классы. О. 

М. Александрова, М. И. 

Кузнецова, Л. В. Петленко, 

В. Ю. Романова, Л. А. 

Рябинина, О. В. Соколова- 

М.: Просвещение, 2020). 

 

17ч   
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Лист внесения изменений в адаптированную основную общеобразовательную 

программу начального общего образования (Вариант 7.2.) 

Объекты и показатели условий реализации образовательной программы 
Условия Объекты Показатели 

I. Материально-
технические условия 

Освещенность Воздушно-
тепловой режим Площадь 
на одного ученика Чистота 

Соблюдение санитарно-гигиенических 
норм 

Учебные сооружения 

Достаточность (полнота) для реализации 
образовательных программ Соответствие 
санитарным требованиям, нормам, 
правилам 

Библиотечно-
информационный фонд: 
• учебно-методическая 

литература 
• художественная 

литература 
• методическая литература 
• справочная литература 

Обеспеченность обучающихся учебной 
литературой (%) 
Обеспеченность учащихся 
художественной литературой с т.ч. 
действующих рабочих программ по 
литературному чтению Обеспеченность 
справочной литературой в расчете на 1 
ученика Соответствие Федеральному 
перечню Процентное соотношение 
литературы на традиционных и 
электронных носителях Оборудование школьной 

столовой 
Достаточность (кол-во) посадочных мест 
Обеспеченность посудой. Состояние 
мебели 

Учебное оборудование 

Достаточность для реализации 
образовательных программ Техническое 
состояние (годность) Количество 
компьютерных рабочих мест на 1ученика 
(процентное соотношение с потребностью 
по учебному плану) 

3. Кадровые условия 
Трудовой коллектив 
Педагогический персонал 

Укомплектованность штата (% занятых 
ставок) 
Распределение по образовательному цензу 
Распределение по квалификационным 
категориям 
Распределение по стажу 

III. 
Организационные 

условия 

Локальная нормативная 
база 

Полнота 
Непротиворечивость 
Соответствие уставным целям 
деятельности ОУ 
Соответствие нормативным актам более 
высокого уровня 

Организационная структура 
управления 

Наличие органов управления, 
предусмотренных уставом ОУ Полнота и 
последовательность распределения 
поручений между органами управления 

ГУ.Финансовые 

условия 
Бюджетные средства 

Объем фонда оплаты труда 
Объем фонда учебных расходов 
Фонд расходов на коммунальные услуги 

VI. 
Санитарно 

гигиенические 
условия 

Г игиенические требования 
к продолжительности 
уроков, перемен, использо-
вания видеоматериалов 

Выполнение гигиенических требований к 
продолжительности уроков, перемен, 
использованию видеоматериалов 
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	Планируемые результаты освоения учебного предмета, 3 класс Личностные результаты: (8)
	Содержание учебного предмета, 3 класс (6)
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	Тематическое планирование, 4 класс (1)
	Рабочие программы курсов коррекционно-развивающей области
	Рабочая программа коррекционно-развивающего курса «Логопедические занятия»
	Планируемые результаты коррекционно-воспитывающего воздействия. Личностные результаты:
	Содержание курса, 2 класс
	Содержание курса, 3 класс Коррекция фонетического дефекта
	Содержание курса, 4 класс
	Рабочая программа коррекционно-развивающего курса «Коррекция нарушений устной и письменной речи»
	Планируемые результаты коррекционно-развивающего курса, 1 класс Личностные результаты:
	Содержание коррекционно-развивающего курса
	Планируемые результаты коррекционно-развивающего курса,
	1 дополнительный класс
	Содержание коррекционно-развивающего курса (1)
	Планируемые результаты коррекционно-развивающего курса, 2 класс Личностные результаты:
	Содержание коррекционно-развивающего курса (2)
	Планируемые результаты коррекционно-развивающего курса, 3 класс Личностные результаты:
	Содержание коррекционно-развивающего курса (3)
	Тематическое планирование (15)
	Планируемые результаты коррекционно-развивающего курса, 4 класс Личностные результаты:
	Содержание коррекционно-развивающего курса (4)
	Тематическое планирование (16)
	Рабочая программа коррекционно-развивающего курса «Коррекция психомоторики и сенсорных процессов»
	Планируемые результаты коррекционно-развивающего курса, 1 класс Личностные результаты: (1)
	Планируемые результаты коррекционно-развивающего курса, 1 дополнительный класс
	Содержание курса коррекционно-развивающего курса Раздел 1. Комплексное обследование детей.
	Раздел 4. Итоговая диагностика учащихся
	Планируемые результаты коррекционно-развивающего курса, 2 класс
	Содержание курса коррекционно-развивающего курса
	Тематическое планирование (17)
	Планируемые результаты коррекционно-развивающего курса, 3 класс Личностные результаты: (1)
	Содержание курса коррекционно-развивающего курса Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий
	Планируемые результаты коррекционно-развивающего курса, 4 класс
	Содержание курса коррекционно-развивающего курса (1)
	Рабочая программа коррекционно-развивающего курса «Волшебный песок»
	Планируемые результаты коррекционно-развивающего курса, 1 класс Личностные результаты: (2)
	Содержание курса
	Планируемые результаты коррекционно-развивающего курса, (1)
	1 дополнительный класс (1)
	Планируемые результаты коррекционно-развивающего курса, 2 класс Личностные результаты: (1)
	Содержание курса (1)
	Планируемые результаты коррекционно-развивающего курса, 3 класс Личностные результаты: (2)
	Содержание курса (2)
	Планируемые результаты коррекционно-развивающего курса, 4 класс Личностные результаты: (1)
	Содержание курса (3)
	Рабочая программа коррекционно-развивающего курса «Социально-бытовая
	ориентировка»
	Планируемые результаты коррекционно-развивающего курса, 1 класс
	Содержание курса (4)
	Планируемые результаты коррекционно-развивающего курса, (2)
	1 дополнительный класс (2)
	Содержание курса (5)
	Планируемые результаты коррекционно-развивающего курса, 2 класс (1)
	Содержание курса (6)
	Тематическое планирование (18)
	Планируемые результаты коррекционно-развивающего курса, 3 класс
	Содержание курса (7)
	Тематическое планирование (19)
	Планируемые результаты коррекционно-развивающего курса, 4 класс (1)
	Содержание курса (8)
	Тематическое планирование (20)
	Рабочая программа коррекционно-развивающего курса «Уроки психологического развития»
	Планируемые результаты коррекционно-развивающего курса, 1 класс Личностные результаты: (3)
	Содержание курса (9)
	Тематическое планирование (21)
	Содержание курса (10)
	Тематическое планирование (22)
	Планируемые результаты коррекционно-развивающего курса, 2 класс (2)
	Содержание курса (11)
	Тематическое планирование (23)
	Планируемые результаты коррекционно-развивающего курса, 3 класс Личностные результаты: (3)
	Содержание курса (12)
	Тематическое планирование (24)
	Планируемые результаты коррекционно-развивающего курса, 4 класс Личностные результаты: (2)
	Содержание курса (13)
	Тематическое планирование (25)
	Планируемые результаты коррекционно-развивающего курса, 1 класс Личностные результаты: (4)
	Содержание курса (14)
	Тематическое планирование (26)
	Планируемые результаты коррекционно-развивающего курса, (3)
	1 дополнительный класс (3)
	Содержание курса (15)
	Тематическое планирование (27)
	Планируемые результаты коррекционно-развивающего курса, 2 класс Личностные результаты: (2)
	Содержание курса (16)
	Тематическое планирование (28)
	Планируемые результаты коррекционно-развивающего курса, 3 класс (1)
	Содержание курса (17)
	Тематическое планирование (29)
	Планируемые результаты коррекционно-развивающего курса, 4 класс Личностные результаты: (3)
	Содержание курса (18)
	Рабочие программы курсов внеурочной деятельности реализуются по направлениям:
	Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты:
	Содержание курса, 1 класс
	Тематическое планирование (30)
	Содержание курса, Дополнительный класс
	Содержание курса, 2 класс (1)
	Содержание курса, 3 класс
	Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Игра- досуговое общение» Спортивно-оздоровительное направление
	Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: (1)
	Метапредметные результаты: (2)
	Содержание курса, 1 класс (1)
	Тематическое планирование (31)
	Содержание курса, 2 класс (2)
	Тематическое планирование (32)
	Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: (2)
	Содержание курса, 1 год обучения
	Содержание курса, 2 год обучения
	Тематическое планирование (33)
	Тематическое планирование (34)
	Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Легкая атлетика»
	Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: (3)
	Содержание курса, 4 класс (1)
	3 раздел: Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание» Теоретическая
	5 раздел: Подвижные игры с элементами легкой атлетики. Теоретическая часть: Знания о физической культуре: правила безопасности и гигиенические требования
	Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Г отовимся к ГТО» Спортивно-оздоровительное направление
	Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: (4)
	Содержание курса, 1-я ступень (1, 1 дополнительный, 2 класс)
	Тематическое планирование (35)
	Содержание курса, 2-я ступень (3-4 кл.)
	Тематическое планирование (36)
	Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Этика: азбука добра» Духовно-нравственное направление
	Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: (5)
	Содержание курса (19)
	Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Праздники, традиции и ремёсла народов России»
	Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: (6)
	Содержание курса (20)
	Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юный художник»
	Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: (7)
	Содержание курса, 1 класс (2)
	Содержание курса, 1дополнительный класс
	Содержание курса, 2 класс (3)
	Содержание курса, 3 класс (1)
	Содержание курса, 4 класс (2)
	Рабочая программа курса внеурочной деятельности «В гостях у сказки» Духовно-нравственное направление
	Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: (8)
	Метапредметные результаты: (3)
	Содержание курса, 1 класс (3)
	Содержание курса, 2 класс (4)
	Содержание курса, 3 класс (2)
	Тематическое планирование (37)
	Содержание курса, 4 класс (3)
	Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: (9)
	Содержание курса (21)
	Тематическое планирование (38)
	Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: (10)
	Содержание курса, 1 класс (4)
	Тематическое планирование (39)
	Тематическое планирование (40)
	Содержание курса, 2 класс (5)
	Содержание курса, 3 класс (3)
	Рабочая программа курса внеурочной деятельности «LEGO-VeDo»
	Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: (11)
	Содержание курса (22)
	Тематическое планирование (41)
	Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательная математика» Общеинтеллектуальное направление
	Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: (12)
	Содержание курса (23)
	Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: (13)
	Содержание курса, первый год обучения
	Тематическое планирование (42)
	Содержание курса, второй год обучения
	Тематическое планирование (43)
	Содержание курса, четвертый год обучения
	Содержание курса, 3 класс (4)
	Тематическое планирование (44)
	Содержание курса, 4 класс (4)
	Тематическое планирование (45)
	Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юные изыскатели» Общеинтеллектуальное направление
	Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: (14)
	Метапредметные результаты: (4)
	Содержание курса (24)
	Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Первые шаги в историю
	российских немцев»
	Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: (15)
	Содержание курса, 2 класс (6)
	Тематическое планирование (46)
	Содержание курса, 3 класс (5)
	Содержание курса, 4 класс (5)
	Тематическое планирование (47)
	Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Моя первая экология» Общекультурное направление
	Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: (16)
	Содержание курса (25)
	Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Веселые нотки» Общекультурное направление
	Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: (17)
	Содержание курса (26)
	1 класс, 1 дополнительный класс (10)
	2 класс
	3,4 класс
	Тематическое планирование (48)
	Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Увлекательный немецкий» Общекультурное направление
	Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: (18)
	Содержание курса, 3 класс (6)
	Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Немецкий с интересом» Общекультурное направление
	Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: (19)
	Содержание курса, 4 класс (6)
	Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Умелые ручки» Общекультурное направление
	Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: (20)
	Содержание курса (27)
	Тематическое планирование (49)
	Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Очумелые ручки» Общекультурное направление
	Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: (21)
	Содержание курса, 1 класс, 1 дополнительный класс Введение: правила техники безопасности. Знакомство с основными
	4. Изготовление кукол
	Содержание курса, 2 класс (7)
	1. Введение: правила техники безопасности
	2. Пластилинография
	Содержание курса, 3 класс (7)
	1. Введение: правила техники безопасности (1)
	2. Пластилинография (1)
	3. Бумагопластика
	Содержание курса, 3 класс (8)
	Содержание курса, 4 класс (7)
	Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность»
	Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: (22)
	Содержание курса, 1 год обучения (1)
	Содержание курса, 2 год обучения Что такое деньги и какими они бывают
	2. Из чего складываются доходы в семье
	3. Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать
	Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Жизненные навыки» Социальное направление:
	Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: (23)
	Содержание курса, 1 класс (5)
	Тематическое планирование (50)
	Содержание курса, 1 дополнительный класс
	Содержание курса, 2 класс (8)
	Тематическое планирование (51)
	Содержание курса, 3 класс (9)
	Тематическое планирование (52)
	Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мы - твои друзья» Социальное направление
	Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: (24)
	Содержание курса 3 класс
	Содержание курса, 4 класс (8)
	Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Учимся играя» Социальное направление
	Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: (25)
	Тематическое планирование (53)
	Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Проектная деятельность» Социальное направление
	Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: (26)
	Содержание курса (28)
	3.4. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся
	2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся
	2.3.2.Основные направления и ценностные ориентации духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР
	2.3.3. Планируемые результаты воспитания
	2.3.4.Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся
	2.3.6. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию обучающихся с ЗПР
	2.3.7. Формы и методы организации социально значимой деятельности обучающихся
	2.3.8. Основные технологии взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательной деятельности и социальных институтов
	2.3.10. Рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю результатов урочной и внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора, развитие общей культуры; по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духо...
	3.5. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
	Модель организации работы МБОУ «Полевская  СОШ» по реализации программы
	Направления работы на уровне начального общего образования по
	спортивной и оздоровительной работы, профилактики употребления психоактивных веществ
	Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
	2.5. Программа коррекционной работы
	Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей
	Этапы реализации программы
	Механизм взаимодействия специалистов для реализации АООП НОО
	Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с задержкой психического развития
	Коррекционно-развивающая работа
	Консультативная работа
	Информационно-просветительская работа
	Планируемые результаты коррекционной работы
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