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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования  обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

направлена на овладение обучающимися учебной деятельностью и формиро-

вание у них общей культуры, обеспечивающей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-

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

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной дея-

тельности на уровне НОО и обеспечивает следующих задач (в соответствии с 

пунктом 1.8 Стандарта):   

формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

личности обучающихся;  

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их социального и эмоционального благополучия;  

формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обуча-

ющихся в соответствии с принятыми в семье и обществе  

духовно-нравственными и социокультурными ценностями;  

формирование основ учебной деятельности;  

создание специальных условий для получения образования
1
 в соответствии 

с возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образователь-

ными потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каж-

дого обучающегося как субъекта отношений в сфере образования;  

обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО 

и организационных форм получения образования обучающимися с учетом их 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, типоло-

гических и индивидуальных особенностей;  

формирование социокультурной и образовательной среды с учетом  общих 

и особых образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной об-

щеобразовательной программы начального общего образования 

В основу АООП НОО обучающихся с РАС заложены дифференцирован-

ный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП ОО для обучающихся с 

РАС предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые 

                                                             
1 Часть 2 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 

№ 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст.2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 

6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566;  № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 

3388; № 30, ст. 4257, ст. 4263). 
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проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образо-

вания. Это обусловливает необходимость создания разных вариантов образо-

вательной программы, в том числе и на основе индивидуального учебного 

плана. Варианты АООП (8.1, 8.2, 8.3 или 8.4) создаются в соответствии с 

дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО обу-

чающихсяс РАСк: 

― структуре образовательной программы; 

― условиям реализации образовательной программы;  

― результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает вариативность содержания образования, предостав-

ляя обучающимсяс РАС возможность реализовать индивидуальный потенци-

ал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях оте-

чественной психологической науки, раскрывающих основные закономерно-

сти и структуру образования с учетом специфики развития личности обуча-

ющегося с РАС. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с РАС школьного возраста определяется ха-

рактером 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 общего образования для обучающихся с 

РАС реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной дея-

тельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобрете-

нию нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования универсальных (базовых) учебных действий, которые 

обеспечивают не только успешное усвоение некоторых элементов системы 

научных знаний, умений и навыков (академических результатов), но и, преж-

де всего, жизненной компетенции, составляющей основу социальной успеш-

ности. 

В основу формирования адаптированной основной образовательной про-

граммы общего образования обучающихся с РАС положены следующие 

принципы: 
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― принципы государственной политики РФ в области образования
2
 (гума-

нистический характер образования, единство образовательного пространства 

на территории Российской Федерации, светский характер образования, обще-

доступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

― принцип учета типологических и индивидуальных образовательных по-

требностей обучающихся; 

― принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

― принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его  

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребно-

стей; 

― онтогенетический принцип;  

― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерыв-

ность образования обучающихся с РАС на всех ступенях образования; 

― принцип целостности содержания образования, предполагающий  пере-

нос усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной дея-

тельности в реальном мире;  

― принцип направленности на формирование деятельности,  обеспечива-

ющий возможность овладения обучающимися с РАС всеми видами доступ-

ной им предметно-практической деятельности, способами и приемами позна-

вательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и норма-

тивным поведением;   

― принцип сотрудничества с семьей. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразователь-

ной программы начального общего образования обучающихся с РАС. 

Вариант 8.2. АООП НОО предполагает, что обучающийся с РАС получает 

образование, сопоставимое по конечным достижениям с образованием 

сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролон-

гированные сроки. Данный вариант предполагает пролонгированные сроки 

обучения: пять лет (с одним первым дополнительным классом) - для детей, 

получивших дошкольное образование; шесть лет (с двумя первыми дополни-

тельными классами) - для детей, не получивших дошкольное образование, 

способствующее освоению НОО на основе АООП. 

Данный вариант предполагает в большей степени развитие у обучающихся  

жизненной компетенции на основе планомерного введения в более сложную 

социальную среду, поэтапное формирование учебной деятельности и комму-

                                                             
2
  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Россий-

ской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 

203-ФЗ). 
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никативного поведения, расширение жизненного опыта, социальных контак-

тов с детьми и взрослыми.  

Обязательным является организация и расширение повседневных социаль-

ных контактов, включение специальных курсов коррекционно-развивающего 

направления, особое структурирование содержания обучения на основе уси-

ления внимания к целенаправленному развитию эмоционально-личностной 

сферы и коммуникативного поведения, формированию жизненной компетен-

ции, а также  применение как общих, так и специальных методов и приемов 

обучения.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС 

Расстройства аутистического спектра являются достаточно распростра-

ненной проблемой детского возраста и характеризуются нарушением разви-

тия коммуникации и социальных навыков. Общими являются аффективные 

проблемы и трудности развития активных взаимоотношений с динамично 

меняющейся средой, установка на сохранение постоянства в окружающем и 

стереотипность поведения детей. РАС связаны с особым системным наруше-

нием психического развития ребенка, проявляющимся в  становлении его 

аффективно-волевой сферы, в когнитивном и личностном развитии. 

Внастоящее время говорят уже не только о  детском аутизме, но и о широ-

ком круге расстройств аутистического спектра.Происхождение РАС накла-

дывает отпечаток на характер и динамику нарушения психического развития 

ребенка, определяет сопутствующие трудности, влияет на прогноз социаль-

ного развития. Вместе с тем, вне зависимости от этиологии степень наруше-

ния (искажения) психического развития при аутизме может сильно разли-

чаться. При этом у многих детей диагностируется легкая или умеренная ум-

ственная отсталость, вместе с тем  расстройства аутистического спектра об-

наруживаются и у детей, чье интеллектуальное развитие оценивается как 

нормальное и даже высокое. Нередки случаи, когда дети с выраженным 

аутизмом проявляют избирательную одарённость. В соответствии с тяжестью 

аутистических проблем и степенью нарушения (искажения) психического 

развития выделяется  четыре группы детей, различающихся целостными си-

стемными характеристиками поведения: характером избирательности во вза-

имодействии с окружающим, возможностями произвольной организации по-

ведения и деятельности, возможными формами социальных контактов, спо-

собами аутостимуляции, уровнем психоречевого развития. Приводим харак-

теристики, наиболее значимые для организации начального обучения, начи-

ная от самых тяжёлых форм к более лёгким:  

Первая группа. Дети почти не имеют активной избирательности в контак-

тах со средой и людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они прак-

тически не реагируют на обращение и сами не пользуются ни речью, ни не-

вербальными средствами коммуникации, их аутизм внешне проявляется как 

отрешенность от происходящего.  
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Дети  будто не видят и не слышат, могут не реагировать явно даже на фи-

зический дискомфорт. Тем не менее, пользуясь в основном периферическим 

зрением, они  редко ушибаются и хорошо вписываются в пространственное 

окружение, бесстрашно карабкаются, ловко перепрыгивают, балансируют. 

Не вслушиваясь, не обращая ни на что явного внимания, в своем поведении 

могут показывать неожиданное понимание происходящего. Полевое поведе-

ние, которое демонстрирует ребенок в данном случае, принципиально отли-

чается от полевого поведения умственно отсталого ребенка. Ребенок с РАС 

отличается  от  гиперактивных и импульсивных детей: не откликается, не тя-

нется, не хватает, не манипулирует предметами, а скользит мимо. Отсутствие 

возможности активно и направленно действовать с предметами проявляется 

в характерном нарушении формирования зрительно-двигательной координа-

ции. Этих детей можно мимолетно заинтересовать, но привлечь к минималь-

но развернутому взаимодействию крайне трудно. При активной попытке со-

средоточить  ребенка, он может сопротивляться, но как только принуждение 

прекращается, он успокаивается. Негативизм в этих случаях не выражен ак-

тивно, дети не защищаются, а просто уходят от неприятного вмешательства.  

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного дей-

ствия дети с огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, 

также как и навыками коммуникации. Они мутичны, хотя известно, что мно-

гие из них время от времени могут повторить за другими привлекшее их сло-

во или фразу, а иногда откликнуться и неожиданно прокомментировать про-

исходящее. Эти слова без специальной помощи плохо закрепляются для ак-

тивного использования, остаются эхом увиденного или услышанного. При 

явном отсутствии активной собственной речи, их понимание обращенной ре-

чи остается под вопросом. Так, дети могут проявлять явную растерянность, 

непонимание простой и прямо адресованной им инструкции и, в то же время, 

эпизодически демонстрировать адекватное восприятие значительно более 

сложной речевой информации, прямо им не направленной и воспринятой из 

разговоров окружающих.  

При овладении навыками коммуникации с помощью  карточек с изобра-

жениями, словами, в некоторых случаях письменной речью с помощью кла-

виатуры компьютера, эти дети могут показывать понимание происходящего 

значительно более полное, чем это ожидается окружающими. Они также мо-

гут показывать способности в решении сенсомоторных задач, в действиях с 

досками с вкладышами, с коробками форм, их сообразительность проявляет-

ся и в действиях с бытовыми  приборами, телефонами, домашними компью-

терами.   

Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не выде-

ляют человека из окружающего и не имеют потребности в общении и привя-

занности к близким. Они разделяют своих и чужих, это видно по меняющей-

ся пространственной дистанции и возможности тактильного контакта, раду-

ются, когда их кружат, подбрасывают. Именно со взрослым эти дети прояв-
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ляют максимум доступной им избирательности: могут взять за руку, подве-

сти к нужному им объекту и положить на него руку взрослого.  

Существуют отработанные методы установления и развития эмоциональ-

ного контакта с такими детьми. Задачами последующей работы является по-

степенное вовлечение их во все более развернутое взаимодействие со взрос-

лыми, в контакты со сверстниками, выработка навыков коммуникации и со-

циально-бытовых навыков,  и максимальная реализация открывающихся в 

этом процессе возможностей  эмоционального, интеллектуального и соци-

ального развития  ребенка. Реализация этих задач требует индивидуаль-

ной программы обучения такого ребенка. Эта индивидуальная программа 

должна предусматривать и включение его в группу других детей. У этого 

глубоко аутичного ребенка есть в этом внутренняя потребность, через других 

детей ему легче воспринимать учебную  информацию, следуя за ними, легче 

выполнять требования взрослого.  В зависимости от уровня интеллектуаль-

ного развития обучающиеся этой группы могут осваивать варианты 8.3  

или 8.4.образовательной программы. 

Вторая группа. Дети имеют лишь самые простые формы активного кон-

такта с людьми, используют стереотипные формы поведения, в том числе ре-

чевого, стремятся к скрупулёзному сохранению постоянства и порядка в 

окружающем. Их аутистические установки более выражаются в активном 

негативизме (отвержении). 

В сравнении с первыми, эти дети значительно более активны в развитии 

взаимоотношений с окружением. В отличие от пассивного ребенка первой 

группы, для которого характерно отсутствие активной избирательности, по-

ведение этих детей не полевое. У них складываются привычные формы жиз-

ни, однако они жестко ограничены и ребенок стремится отстоять их неиз-

менность: здесь максимально выражено стремление сохранения постоянства 

в окружающем, в привычном порядке жизни - избирательность в еде, одежде, 

маршруте прогулок. Эти дети с подозрением относятся ко всему новому, мо-

гут проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться 

неожиданностей, они легко фиксируют испуг и, соответственно, могут 

накапливать стойкие страхи.  Неопределенность, неожиданный сбой в поряд-

ке происходящего, могут дезадаптироватьребенка и спровоцировать пове-

денческий срыв, который может проявиться в активном негативизме, генера-

лизованной агрессии и самоагрессии.  

В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, до-

вольны и более открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают со-

циально-бытовые навыки и самостоятельно используют их в привычных си-

туациях. В сложившемся моторном навыке такой ребенок может проявить 

умелость, даже искусность: нередки прекрасный каллиграфический почерк, 

мастерство в рисунке орнамента, в детских поделках и.т.п.  Сложившиеся 

навыки прочны, но они слишком жестко связаны с теми жизненными ситуа-

циями, в которых были выработаны и необходима специальная работа для 



9 

 

перенесения их в новые условия. Характерна речь штампами, требования ре-

бенка выражаются словами и фразами в инфинитиве, во втором или в треть-

ем лице, складывающимися на основе эхолалии (повторения слов взрослого – 

«накрыть», «хочешь пить» или подходящих цитат из песен, мультфильмов). 

Речь развивается в рамках стереотипа и тоже привязана к определенной си-

туации.    

Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание 

моторные и речевые стереотипные действия (особые, нефункциональные 

движения, повторения слов, фраз, действий – как разрывание бумаги, пере-

листывание книги). Они субъективно значимы для ребенка и могут усилиться 

в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта страха или нарушения при-

вычного порядка. Это могут быть примитивные стереотипные действия, а 

могут быть и достаточно сложные, как  рисунок, пение, порядковый счет, или 

даже значительно более сложная математическая операция – важно, что это 

упорное воспроизведение одного и того же действия в стереотипной форме. 

Эти стереотипные действия ребенка важны ему для стабилизации внутрен-

них состояний и защиты от травмирующих впечатлений извне. При успеш-

ной коррекционной работе нужды аутостимуляции могут терять свое значе-

ние и стереотипные действия, соответственно, редуцируются.  

В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не реализу-

емые на практике возможности такого ребенка:  уникальная память, музы-

кальный слух, одаренность в математических вычислениях, лингвистические 

способности. В привычных рамках упорядоченного обучения часть таких де-

тей может усвоить программу не только коррекционной (специальной), но и 

массовой школы. Проблема в том, что знания без специальной работы осваи-

ваются детьми механически, укладываются в набор стереотипных формули-

ровок, воспроизводимых ребенком в ответ на вопрос, заданный в привычной 

форме. Надо понимать, что эти механически освоенные знания без специаль-

ной работы не смогут использоваться ребенком в реальной жизни. Пробле-

мой этих детей является крайняя фрагментарность представлений об окру-

жающем, ограниченность картины мира сложившимся узким жизненным 

стереотипом. 

Ребенок этой группы очень привязан к своим близким, введение его в дет-

ское учреждение может быть осложнено этим обстоятельством. Тем не ме-

нее, эти дети, как правило, хотят идти в школу, интересуются другими деть-

ми и включение их в детский коллектив необходимо для развития  гибкости в 

их поведении, возможности подражания и смягчения жестких установок со-

хранения постоянства в окружающем. При всех проблемах социального раз-

вития, трудностях адаптации к меняющимся условиям такой ребенок при 

специальной поддержке в большинстве случаев способен обучаться в усло-

виях детского учреждения. 
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В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой 

группы могут осваивать варианты 8.3. или 8.2. образовательной програм-

мы. 

Третья группа. Дети имеют развёрнутые, но крайне косные формы кон-

такта с окружающим миром и людьми – достаточно сложные, но жёсткие 

программы поведения (в том числе речевого), плохо адаптируемые к меняю-

щимся обстоятельствам, и стереотипные увлечения. Это создаёт экстремаль-

ные трудности во взаимодействии с людьми и обстоятельствами, их аутизм 

проявляется как поглощенность собственными стереотипными интересами 

и  неспособность выстраивать диалогическое взаимодействие. 

Эти дети стремятся к достижению, успеху, и их поведение можно назвать 

целенаправленным. Проблема в том, что для того, чтобы активно действо-

вать, им требуется полная гарантия успеха, переживания риска, неопреде-

ленности их дезорганизуют. Если в норме самооценка ребенка  формируется 

в ориентировочно-исследовательской деятельности, в реальном опыте удач и 

неудач, то для этого ребенка значение имеет только стабильное подтвержде-

ние своей успешности. Он мало способен к исследованию, гибкому диалогу с 

обстоятельствами и принимает лишь те задачи, с которыми заведомо может 

справиться.  

Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении 

сохранить не постоянство их окружения, а неизменность собственной про-

граммы действий, необходимость по ходу менять программу действий (а это-

го и требует диалог) может спровоцировать у такого ребенка аффективный 

срыв. Близкие, в связи со стремлением такого ребенка во чтобы то ни стало 

настоять на своем, часто оценивают его как потенциального лидера. Это 

ошибочное мнение, поскольку неумение вести диалог, договариваться, нахо-

дить компромиссы и выстраивать сотрудничество, не только нарушает взаи-

модействие ребенка со взрослыми, но и выбрасывает его из детского коллек-

тива.  

При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети 

способны к развернутому монологу. Их речь грамматически правильная, раз-

вернутая, с  хорошим запасом слов может  оцениваться как слишком пра-

вильная и взрослая - «фонографическая». При возможности сложных моно-

логов на отвлеченные интеллектуальные темы этим детям  трудно поддер-

жать  простой разговор.     

Умственное развитие таких детей часто производит блестящее впечатле-

ние, что подтверждается результатами стандартизированных обследований. 

При этом, в отличие от других детей с РАС, их успехи более проявляются в 

вербальной, а не в невербальной области. Они могут рано проявить интерес к 

отвлеченным знаниям и накопить энциклопедическую информацию по аст-

рономии, ботанике, электротехнике, генеалогии, и производят впечатление 

«ходячих энциклопедий». При блестящих знаниях в отдельных областях, 

связанных с их стереотипными интересами, дети имеют ограниченное и 
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фрагментарное представление о реальном окружающем мире. Они получают 

удовольствие от самого выстраивания информации в ряды, ее систематиза-

ции, однако эти интересы и умственные действия тоже стереотипны, мало 

связаны с реальностью и являются для них родом аутостимуляции.  

При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии 

эти дети гораздо менее успешны в моторном - неуклюжи, крайне неловки, у 

них страдают навыки самообслуживания. В области социального развития 

они демонстрируют чрезвычайную наивность и прямолинейность, нарушает-

ся развитие социальных навыков, понимания и учета подтекста и контекста 

происходящего. При сохранности потребности в общении, стремлении иметь 

друзей, они плохо понимают другого человека.  

Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, не-

приятным, асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии, разговоры, 

рисунки на темы «страшного» тоже являются особой формой  аутостимуля-

ции. В этих фантазиях ребенок получает относительный контроль над испу-

гавшим его рискованным впечатлением и наслаждается им, воспроизводя 

снова и снова.  

В раннем возрасте такой ребенок может оцениваться как сверходаренный, 

позже обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого взаимодействия, 

трудности произвольного сосредоточения,  поглощенность собственными 

сверхценными стереотипными интересами. При всех этих трудностях, соци-

альная адаптация таких детей, по крайней мере, внешне, значительно более 

успешна, чем в случаях двух предыдущих групп. Эти дети, как правило, обу-

чаются по программе массовой школы в условиях класса или индивидуально, 

могут стабильно получать отличные оценки, но и они крайне нуждаются в 

постоянном специальном сопровождении, позволяющем им получить опыт 

диалогических отношений, расширить круг интересов и представление об 

окружающем и окружающих, сформировать навыки социального поведения.  

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой 

группы могут осваивать варианты 8.3 (реже) или 8.1, 8.2  (чаще) образова-

тельной программы.  

Четвертая группа. Для этих детей произвольная организация очень слож-

на, но в принципе доступна. Они быстро устают, могут истощаться и пере-

возбуждаться, имеют выраженные проблемы организации внимания, сосре-

доточения на речевой инструкции, ее полного понимания. Характерна  за-

держка в психоречевом и социальном развитии. Трудности взаимодействия с 

людьми и меняющимися обстоятельствами проявляются в том, что, осваивая 

навыки взаимодействия и социальные правила поведения, дети стереотипно 

следуют им и теряются при неподготовленном требовании их изменения. В 

отношениях с людьми проявляют задержку эмоционального развития, соци-

альную незрелость, наивность. 

При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, он выступает уже не как 

защитная установка, а как лежащие на поверхности трудности общения - ра-
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нимость, тормозимость в контактах и проблемы организации диалога и про-

извольного взаимодействия. Эти дети тоже тревожны, для них характерно 

легкое возникновение чувства сенсорного дискомфорта, они готовы испу-

гаться при нарушении привычного хода событий, смешаться при неудаче и 

возникновении препятствия. Отличие их в том, что они более, чем другие, 

ищут помощи близких, чрезвычайно зависят от них,  нуждаются в  постоян-

ной поддержке и ободрении. Стремясь  получить одобрение и защиту близ-

ких, дети становятся слишком зависимы от них:  ведут себя чересчур пра-

вильно, боятся отступить от выработанных и зафиксированных форм одоб-

ренного поведения. В этом проявляется их типичная для любого аутичного 

ребенка негибкость и стереотипность.  

Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится стро-

ить свои отношения с миром только опосредованно, через взрослого челове-

ка. С его помощью он контролирует контакты со средой, и старается обрести 

устойчивость в нестабильной ситуации. Вне освоенных и затверженных пра-

вил поведения эти дети очень плохо организуют себя, легко перевозбужда-

ются и становятся импульсивными. Понятно, что в этих условиях ребенок 

особенно чувствителен к нарушению контакта, отрицательной оценке взрос-

лого. Потеряв связь со своим эмоциональным донором, переводчиком и упо-

рядочивателем смыслов происходящего вокруг, такой ребенок останавлива-

ется в развитии и может  регрессировать к уровню, характерному для детей 

второй группы. 

Тем не менее, при всей зависимости от другого человека среди всех аутич-

ных детей только дети четвертой группы пытаются вступить в диалог с об-

стоятельствами (действенный и речевой), хотя и имеют огромные трудности 

в его организации. Психическое развитие таких детей идет с более равномер-

ным отставанием. Характерны неловкость крупной и мелкой моторики, не-

координированность движений, трудности усвоения навыков самообслужи-

вания; задержка становления речи, ее нечеткость, неартикулированность, 

бедность активного словарного запаса, поздно появляющаяся, аграмматичная 

фраза; медлительность, неровность в интеллектуальной деятельности, недо-

статочность и фрагментарность представлений об окружающем, ограничен-

ность игры и фантазии. В отличие от детей третей группы, достижения здесь 

больше проявляются в невербальной области, возможно в конструировании.  

В сравнении с "блестящими", явно вербально интеллектуально одаренны-

ми детьми третьей группы, они сначала производят неблагоприятное впечат-

ление: кажутся рассеянными, растерянными, интеллектуально ограниченны-

ми. Педагогическое обследование часто обнаруживает у них состояние по-

граничное между задержкой психического развития и умственной отстало-

стью. Оценивая эти результаты, необходимо, однако, учитывать, что дети 

четвертой группы в меньшей степени используют готовые стереотипы - пы-

таются говорить и действовать спонтанно, вступать в речевой и действенный 

диалог со средой. Именно в этих прогрессивных для их развития попытках 
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общаться, подражать, обучаться они и проявляют свою неловкость. Трудно-

сти их велики, они истощаются в произвольном взаимодействии, и в ситуа-

ции истощения и у них могут проявиться моторные стереотипии. Стремление 

отвечать правильно, мешает им учиться думать самостоятельно, проявлять 

инициативу. Эти дети также наивны, неловки, негибки в социальных навы-

ках, фрагментарны в своей картине мира, затрудняются в понимании подтек-

ста и контекста происходящего. Однако при адекватном коррекционном под-

ходе именно они дают наибольшую динамику развития и имеют наилучший 

прогноз психического развития и социальной адаптации. У этих детей мы 

также встречаемся с парциальной одаренностью, которая имеет перспективы 

плодотворной реализации. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой 

группы могут осваивать варианты 8.2. или 8.1. образовательной програм-

мы. 

Представленные группы являются основными ориентирами психологиче-

ской диагностики, представляя возможные степени и формы нарушения кон-

такта с миром, в которых может реализоваться детский аутизм. Вместе с тем, 

оценка тяжести состояния и определение прогноза не могут осуществляться 

вне понимания того, что ребёнок, даже испытывая самые серьезные трудно-

сти, находится в процессе развития. То есть, даже в пределах одной группы 

детей со сравнимой тяжестью аутистических проблем существуют индивиду-

альные различия в проявлении тенденций к установлению более активных и 

сложных отношений с миром.   

При успешной коррекционной работе дети в разных пределах могут осваи-

вать более сложные отношения со средой и людьми: формировать активную 

избирательность, целенаправленность в поведении, осваивать социальные 

правила, нормы поведения и соответственно  продвигаться в речевом и ин-

теллектуальном развитии, в том числе и в период младшего школьного воз-

раста. 

Трудности и возможности ребёнка с аутизмом к школьному возрасту зна-

чительно различаются и в зависимости от того, получал ли он ранее адекват-

ную специальную поддержку. Вовремя оказанная и правильно организован-

ная психолого-педагогическая помощь позволяет поддержать попытки ре-

бёнка вступить в более активные и сложные отношения с миром и предот-

вратить формирование наиболее грубых форм патологической аутистической 

защиты, блокирующей его развитие. То есть, уровень психического развития 

пришедшего в школу ребёнка с РАС, его оснащённость средствами комму-

никации и социальными навыками зависят не только от характера и даже 

степени выраженности первичных биологически обусловленных проблем, но 

и от социального фактора – качества предшествующего обучения и воспита-

ния.  

Широкий спектр различий детей с РАС обусловлен  и тем, что достаточно 

часто описанные выше типические проблемы детского аутизма, серьезные 
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сами по себе, осложняются и другими  патологическими условиями. Синдром 

детского аутизма может быть частью  картины разных аномалий детско-

го развития, разных детских заболеваний, в том числе и процессуального ха-

рактера. Среди детей с РАС могут быть дети, дополнительно имеющие 

нарушения моторно-двигательного аппарата, сенсорные аномалии, иные, не 

впрямую связанные с  проблемами аутистического спектра, трудности рече-

вого и умственного развития.  РАС могут отмечаться и у детей со слож-

ными и множественными нарушениями развития. Решение об отнесении та-

кого ребенка именно к детям с РАС целесообразно в том случае, если про-

блемы  аутистического круга выходят на первый план в общей картине 

нарушения его психического и социального развития. Поскольку только 

смягчение аутистических установок ребенка и вовлечение его в развивающее 

взаимодействие открывает возможность использования в коррекционной ра-

боте методов, разработанных для других категорий детей с ОВЗ и адекват-

ных его индивидуальным образовательным потребностям.   

Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава детей с РАС 

диапазон различий в требуемом уровне и содержании их начального 

школьного образования должен быть максимально широким, соответ-

ствующим возможностям и потребностями всех таких детей:  включать как 

образование, сопоставимое по уровню и срокам овладения с образованием 

нормально развивающихся сверстников, так и возможность специального 

(коррекционного) обучения на протяжении всего младшего школьного воз-

раста. Важно подчеркнуть, что для получения начального образования  даже 

наиболее благополучные дети с РАС нуждаются в специальной поддержке, 

гарантирующей удовлетворение их особых образовательных потребностей.  

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС. 

Развитие связей аутичного ребёнка с близким человеком и социумом в це-

лом нарушено и осуществляется не так в норме, и не так, как у других детей с 

ОВЗ. Психическое развитие при аутизме не просто задержано или нарушено, 

оно искажено, поскольку психические функции такого ребёнка развиваются 

не в русле социального взаимодействия и решения реальных жизненных за-

дач, а в большой степени как средство аутостимуляции, средство ограниче-

ния, а не развития взаимодействия со средой и другими людьми.  

Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения 

простого и сложного в обучении ребёнка. Он может иметь фрагментарные 

представления об окружающем, не выделять и не осмыслять простейших 

связей в происходящем в обыденной жизни, чему специально не учат обыч-

ного ребёнка. Может не накапливать элементарного бытового жизненного 

опыта, но проявлять компетентность в более формальных, отвлечённых об-

ластях знания – выделять цвета, геометрические формы, интересоваться 

цифрами, буквами, грамматическими формами и т.п. Этому ребёнку трудно 

активно приспосабливаться к меняющимся условиям, новым обстоятель-
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ствам, поэтому имеющиеся у таких детей способности и даже уже вырабо-

танные навыки и накопленные знания плохо реализуются в жизни. 

Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру пред-

ставляют особенную трудность. Установление эмоционального контакта и 

вовлечение ребёнка в развивающее практическое взаимодействие, в сов-

местное осмысление происходящего представляют базовую задачу специ-

альной психолого-педагогической помощи при аутизме.  

Особые образовательные потребности детей с аутизмом в период началь-

ного школьного обучения включают, помимо общих, свойственных всем де-

тям с ОВЗ, следующие специфические нужды: 

 в значительной части случаев
3
 в начале обучения возникает необходи-

мость  постепенного  и индивидуально дозированного введения ребенка в си-

туацию обучения в классе. Посещение класса  должно быть регулярным, но 

регулируемым в соответствии с возможностями ребенка справляться с трево-

гой, усталостью, пресыщением и перевозбуждением. По мере привыкания 

ребенка к ситуации обучения в классе оно должно  приближаться к его пол-

ному включению в процесс начального школьного обучения;  

 выбор уроков, которые начинает посещать ребенок, должен начинаться 

с тех, где он чувствует себя наиболее успешным и заинтересованным и по-

степенно, по возможности, включает все остальные;  

 большинство детей с РАС значительно задержано в развитии навыков 

самообслуживания и жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к воз-

можной бытовой беспомощности и медлительности ребенка, проблемам с 

посещением туалета, столовой, с избирательностью в еде, трудностями с пе-

реодеванием, с тем, что он не умеет задать вопрос, пожаловаться, обратиться 

за помощью. Поступление в школу обычно мотивирует ребенка на преодоле-

ние этих трудностей и его попытки должны быть поддержаны специальной 

коррекционной работой по развитию социально-бытовых навыков; 

 необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и при ра-

боте в классе)  в развитии возможностей вербальной и невербальной комму-

никации: обратиться за информацией и помощью, выразить свое отношение, 

оценку, согласие или отказ, поделиться впечатлениями;  

 в начале обучения, при выявленной необходимости
4
, наряду с посеще-

нием класса, ребенок должен быть обеспечен дополнительными индивиду-

альными  занятиями с педагогом по  отработке форм адекватного учебного 

поведения, умения вступать в коммуникацию и взаимодействие с учителем, 

адекватно воспринимать похвалу и замечания;  

                                                             
3
 Особенно в случаях, если ребенок не проходил подготовку к школе в группе детей в период до-

школьного детства. 

4
В особенности, если такая работа не велась  до школы. 
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 периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы 

занятий) необходимы ребенку с РАС даже при сформированном  адекватном 

учебном поведении для контроля за освоением им нового учебного материа-

ла в классе  (что  может быть трудно ему в период привыкания к школе) и, 

при необходимости, для оказания индивидуальной коррекционной помощи в 

освоении Программы;   

 необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно-

пространственной структуры уроков и всего пребывания ребенка в  школе, 

дающее ему опору для понимания происходящего и самоорганизации;  

 необходима специальная работа по подведению ребенка к возможности 

участия во фронтальной организации на уроке: планирование обязательного 

периода перехода от индивидуальной вербальной и невербальной инструк-

ции к фронтальной; в использовании форм похвалы, учитывающих особен-

ности детей с РАС и отработке возможности адекватно воспринимать заме-

чания в свой адрес и в адрес соучеников;  

 в организации обучения такого ребенка и оценке его достижений необ-

ходим учёт специфики освоения навыков и усвоения информации при аутиз-

ме особенностей освоения «простого» и «сложного»; 

  необходимо введение специальных разделов коррекционного обуче-

ния, способствующих преодолению фрагментарности  представлений об 

окружающем, отработке средств коммуникации,  социально-бытовых навы-

ков;  

 необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, упо-

рядочиванию и дифференциации индивидуального жизненного опыта ребен-

ка, крайне неполного и фрагментарного; оказание ему помощи в  проработке 

впечатлений, воспоминаний, представлений о будущем, развитию способно-

сти планировать, выбирать, сравнивать;    

 ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и 

осмыслении усваиваемых знаний и умений, не допускающей их механиче-

ского формального накопления и использования для аутостимуляции; 

 ребенок с РАС нуждается, по крайней мере, на первых порах, в специ-

альной организации на перемене
5
, в вовлечении его в привычные занятия, 

позволяющее ему отдохнуть и, при возможности включиться во взаимодей-

ствие с другими детьми; 

 ребенок с РАС для получения начального образования нуждается в со-

здании условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоци-

онального комфорта (отсутствие резких перепадов настроения,  ровный и 

теплый тон голоса учителя в отношении любого ученика класса), упорядо-

ченности и предсказуемости происходящего; 

                                                             
5
 Он лучше чувствует себя в контактах со взрослыми, чем со сверстниками, и в структурированной 

ситуации урока лучше, чем, в более свободной на перемене. Контакты со сверстниками сложнее 

для него, чем контакты с более старшими или младшими детьми. 
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 необходима специальная установка педагога на развитие эмоциональ-

ного контакта с ребенком, поддержание в нем уверенности в том, что его 

принимают, ему симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях; 

 педагог должен стараться транслировать эту установку соученикам ре-

бенка с РАС, не подчеркивая его особость, а, показывая его сильные стороны 

и вызывая к нему симпатию своим отношением, вовлекать детей в доступное 

взаимодействие;  

 необходимо развитие внимания детей к проявлениям близких взрослых 

и соучеников и специальная помощь в понимании ситуаций, происходящих с 

другими людьми, их взаимоотношений; 

  для социального развития ребёнка необходимо использовать суще-

ствующие у него избирательные способности; 

 процесс его обучения в начальной школе должен поддерживаться  пси-

хологическим сопровождением, оптимизирующим взаимодействие ребёнка с 

педагогами и соучениками, семьи и школы; 

 ребенок с РАС уже в период начального образования нуждается в ин-

дивидуально дозированном и постепенном расширении образовательного 

пространства за пределы образовательного учреждения. 

 1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с расстрой-

ствами аутистического спектра адаптированной основной общеобразо-

вательной программы начального общего образования 

 Результаты освоения обучающимися с РАС АООП НОО оцениваются 

как итоговые на момент завершения начального общего образования. 

 Освоение адаптированной образовательной программы начального 

общего образования (вариант 8.2.), созданной на основе ФГОС НОО обуча-

ющихся с РАС, обеспечивает достижение обучающимися с РАС трех видов 

результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

 Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с РАС 

включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки, не-

обходимые для достижения основной цели современного образования ― 

введения обучающихся с РАС в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом. 

 Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием от-

дельных учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением до-

ступными видами деятельности; опытом социального взаимодействия. 

 Личностные результаты освоения АООП отражают  динамику:  

 1) понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступ-

ков, поведения других людей;  

 2) принятия и освоения своей социальной роли; 

 3) формирования и развития мотивов учебной деятельности;  

 4) потребности в общении, владения навыками коммуникации и адек-

ватными ритуалами социального взаимодействия; 
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 5) развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных ситуациях взаимодействия;  

 6) способности к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем;  

 7) принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

 8) овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щейся среде;  

 9) овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повсе-

дневной жизни (представления об устройстве домашней и школьной жизни; 

умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; владение 

речевыми средствами для включения в повседневные школьные и бытовые 

дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в различных видах учеб-

ной и внеурочной деятельности). 

 Метапредметные результаты освоения АООП НОО, включающие 

освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познаватель-

ные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключе-

выми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпред-

метными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные зада-

чи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего обра-

зования. 

 Метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют 

ФГОС НОО  за исключением:  

 готовности слушать собеседника и вести диалог;  

 готовности признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою;  

 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

 определения общей цели и путей ее достижения;  

 умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности.  

 Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержа-

ния образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, от-

ражают:  

 Филология 

 Русский язык. Литературное чтение. 

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осо-

знание значения русского языка как государственного языка Российской Фе-

дерации, языка межнационального общения; 

 практическое  овладение языком как средством общения (в условиях 

предметно-практической, учебной и различных внеурочных видов деятель-

ности), включая владение грамотой, основными речевыми формами и прави-
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лами их применения; использование  словесной речи (в устной и письменной 

формах) для решения жизненных и  образовательных задач; 

  умения выбрать адекватные средства  вербальной и невербальной 

коммуникации в зависимости от собеседника;  

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи, стремления к улучшению качества собственной речи; 

 овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфиче-

скими навыками; 

 сформированность интереса к чтению доступных литературных произ-

ведений, наличие положительного читательского опыта и личных  читатель-

ских предпочтений;  

 овладение техникой чтения вслух (реализуя возможности воспроизве-

дения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи) и про себя; вла-

дение элементарными приемами анализа и интерпретации текста, понимание 

смысла прочитанного, участие в обсуждении текста, оценивание поступков 

героев; 

 овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое). 

 Иностранный язык: 

 приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможно-

стей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых 

для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на ино-

странном языке, расширение лингвистического кругозора; 

 сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носи-

телям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской ху-

дожественной литературы. 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, формирова-

ние первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосо-

знания; 

  обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

  формирование первоначальных научных знаний о родном языке как 

системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о законо-

мерностях его функционирования, освоение основных единиц и грамматиче-

ских категорий родного языка, формирование позитивного отношения к пра-
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вильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры 

и гражданской позиции человека; 

  овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, зада-

чах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных за-

дач; 

  овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуни-

кативных задач. 

 Литературное чтение на родном языке: 

 понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как яв-

ления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

  осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравствен-

ности; формирование потребности в систематическом чтении на родном язы-

ке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоиденти-

фикации; 

  использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать со-

держание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, да-

вать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня чита-

тельской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение тех-

никой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

  осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка 

на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, уме-

ние самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной ин-

формации. 

Математика и информатика 

 Математика и информатика: 

 использование начальных математических знаний для  познания окру-

жающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и про-

странственных отношений в процессе организованной предметно-

практической деятельности;  
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 овладение простыми логическими операциями, пространственными 

представлениями, необходимыми вычислительными навыками, математиче-

ской терминологией, необходимой для освоения содержания курса; 

 приобретение начального опыта применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

 умение выполнять арифметические действия с числами; накопление 

опыта решения доступных обучающемуся по смыслу и речевому оформле-

нию текстовых задач; умение распознавать и изображать геометрические фи-

гуры, составлять и использовать таблицы для решения математических  за-

дач, владение простыми навыками работы с диаграммами, умение объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы (используя доступные 

вербальные и невербальные средства). 

 приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамот-

ности. 

 Обществознание и естествознание 

 Обществознание и естествознание.  Окружающий мир: 

 сформированность чувства гордости за национальные свершения, от-

крытия, победы; 

 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жиз-

ни; 

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологиче-

ской грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и со-

циальной среде; 

 освоение доступных способов изучения природы и общества в услови-

ях интересных и доступных для  обучающегося видов деятельности; развитие 

навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружа-

ющем мире (с учетом индивидуальных возможностей обучающегося). 

 Основы религиозных культур и светской этики 

 Основы религиозных культур и светской этики: 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о тра-

диционных религиях; 

 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероис-

поведания, духовных традициях народов России; 

 осознание ценности человеческой жизни. 

 Искусство 

 Изобразительное искусство: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобрази-

тельного искусства в жизни человека; 

 развитие интереса к изобразительному искусству и изобразительной 

деятельности, потребности в художественном творчестве; 
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 владение практическими умениями и навыками в восприятии произве-

дений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в раз-

личных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульпту-

ре, художественном конструировании), а также в специфических формах ху-

дожественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 Музыка: 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека;  

 развитие интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятель-

ности. 

 Технология 

 Технология (труд): 

 получение первоначальных представлений о значении труда в жизни 

человека и общества, о профессиях; 

 формирование представлений о свойствах материалов; 

 приобретение навыков самообслуживания; овладение доступными тру-

довыми умениями и навыками использования инструментов и обработки 

различных материалов; усвоение правил техники безопасности; 

 развитие интереса и способностей к предметно-преобразующей дея-

тельности, воспитание творческого подхода к решению доступных техноло-

гических задач; 

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной дея-

тельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации.  

 Физическая культура 

 Физическая культура (адаптивная) 

  формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, физического развития; 

 формирование умения следить за своим физическим состоянием, осан-

кой; 

 понимание простых инструкций в ходе игр и при выполнении физиче-

ских упражнений; овладение в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями доступными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

 Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП 

НОО отражают: Коррекционный курс "Формирование коммуникативного 

поведения": Положительную динамику в формировании мотивации к взаи-

модействию со сверстниками и взрослыми, позитивные изменения в аффек-

тивном, сенсорно-перцептивном, коммуникативном и личностном развитии, 

сглаживание дезадаптивных форм поведения. Навыки устной коммуникации, 

речевого поведения, включая выражение мыслей и чувств в самостоятельных 

высказываниях. Сформированность средств невербальной и вербальной ком-

муникации в зависимости от индивидуальных возможностей обучающихся, 
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их использование в различных видах учебной и внешкольной деятельности. 

Коррекционный курс "Музыкально-ритмические занятия": Положительное 

отношение к музыкально-ритмическим занятиям. Развитие восприятия музы-

ки, интереса и внимания к музыкальному звучанию. Развитие правильных, 

координированных, выразительных и ритмичных движений под музыку (ос-

новных, элементарных гимнастических и танцевальных), умений выполнять 

построения и перестроения, исполнять под музыку несложные композиции 

народных, бальных и современных танцев, импровизировать движения под 

музыку. Умения эмоционально, выразительно и ритмично исполнять музы-

кальные пьесы на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле под 

аккомпанемент учителя. Развитие у обучающихся стремления и умений при-

менять приобретенный опыт в музыкально-ритмической деятельности во 

внеурочное время, в том числе при реализации совместных проектов со 

сверстниками. Коррекционный курс "Социально-бытовая ориентировка": 

Развитие представлений о себе, своей семье, ближайшем социальном окру-

жении, обществе. Сформированность морально-этических представлений, 

знаний о речевом этикете, навыков социального поведения и культуры уст-

ной коммуникации. Развитие навыков взаимоотношений с детьми и взрос-

лыми. Развитие навыков самообслуживания, помощи близким, в том числе, 

выполнения различных поручений, связанных с бытом семьи. Формирование 

элементарных знаний о технике безопасности и их применение в повседнев-

ной жизни. Знакомство с трудом родителей и других взрослых. Формирова-

ние элементарных экономических и правовых знаний, необходимых для 

жизнедеятельности обучающихся. 

 1.3. Система оценки достижения обучающимися с расстройствами 

аутистического спектра планируемых результатов освоения адаптиро-

ванной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

 Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соот-

ветствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с РАС являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельно-

сти школы  и педагогических кадров.  

 Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых ре-

зультатов освоения АООП НОО призвана решить следующие задачи: 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав ин-

струментария оценивания, формы представления результатов, условия и гра-

ницы применения системы оценки; 

 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное раз-

витие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов и формирование универсальных 

учебных действий; 
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 обеспечивать комплексный подход к оценке результатовосвоения АО-

ОП НОО, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и лич-

ностных результатов; 

 предусматривать оценку достижений обучающихся с РАС и оценку 

эффективности деятельности образовательного учреждения; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обу-

чающихся с РАС и развития жизненной компетенции.  

 Результаты достижений обучающихся с РАС в овладении АООП НОО 

являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. При 

определении подходов к осуществлению оценки результатов МБОУ 

«СОШ№84» опирается на следующие принципы: 

 1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и ин-

дивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребно-

стей обучающихся с РАС; 

 2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изме-

нений психического и социального развития, индивидуальных способностей 

и возможностей обучающихся; 

 3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достиже-

ний в освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объектив-

ность оценки в разных образовательных организациях. Для этого необходи-

мым является создание методического обеспечения (описание диагностиче-

ских материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки, 

обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления 

оценки достижений обучающихся. 

 Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процес-

са образования обучающихся с РАС, самым тесным образом взаимосвязаны и 

касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки ре-

зультатов их образования.  

 В соответствии с требования ФГОС НОО обучающихся с РАС оценке 

подлежат личностные, метапредметные и предметные результаты. 

 Личностные результаты включают овладение обучающимися соци-

альными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения прак-

тико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие 

социальных отношений обучающихся в различных средах. 

 Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компе-

тенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

 Для оценки продвижения обучающегося с РАС в овладении социаль-

ными (жизненными) компетенциями применяется  метод экспертной оценки, 

который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мне-

ний группы специалистов (экспертов). Данная группа объединяет всех участ-

ников образовательного процесса – тех, кто обучает, воспитывает и тесно 

контактирует с ребёнком. Состав экспертной группы определяется школой  и 
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должен включает педагогических работников (учителей, учителя-логопеда, 

педагога-психолога, социального педагога, медицинского работника по со-

гласованию), которые хорошо знают обучающегося. Для полноты оценки 

личностных результатов освоения обучающимися с РАС АООП НОО учиты-

вается  мнение родителей (законных представителей), поскольку основой 

оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной 

жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). Результаты 

анализа представляются  в форме удобных и понятных всем членам эксперт-

ной группы условных единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – мини-

мальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значитель-

ное продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе для вы-

работки ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) 

компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся 

в индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не только 

представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и 

отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным 

компетенциям. 

 Основной формой работы участников экспертной группы является 

психолого-медико-педагогический консилиум. 

 Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и комму-

никативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (со-

ставляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению 

в дальнейшем АООП основного общего образования. 

 Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвиже-

ния обучающегося с РАС в овладении регулятивными, коммуникативными и 

познавательными универсальными учебными действиями, т.е. таких умствен-

ных действий обучающихся, которые направлены на управление своей по-

знавательной деятельностью. 

 Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

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

вокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способ-

ность обучающихся с РАС к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 

 Уровень сформированности универсальных учебных действий, пред-

ставляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, мо-

жет быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах: 

 - достижение метапредметных результатов может выступать как ре-

зультат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида уни-

версальных учебных действий; 
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 - достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успеш-

ности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учеб-

ных предметов; 

 - достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

 Предметные результаты включают освоенные обучающимися с РАС 

знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, готов-

ность их применения. 

 Оценка этой группы результатов начинается  со второго полугодия 2-го 

класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы не-

которые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная 

деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее организо-

вывать под руководством учителя. 

 Во время обучения в 1 классах, а также в течение первого полугодия 

второго класса поощряется  и стимулируется работа обучающихся, с исполь-

зованием только качественной оценки. При этом не является принципиально 

важным, насколько обучающийся с РАС 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 процессе оценки достижения планируемых личностных, метапред-

метных и предметных результатов используются  разнообразные методы и 

формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письмен-

ные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, са-

моанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне  

начального общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО 

обучающихся с РАС к личностным, метапредметным и предметным резуль-

татам освоения АООП НОО, и служит основой разработки программ учеб-

ных предметов, курсов, программы коррекционной работы. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 

позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образова-

ния обучающихся с РАС и призвана способствовать развитию универсаль-

ных учебных действий, обеспечивающих обучающимся умение учиться. 

Основная цель реализации программы формирования универсальных 

учебных действий состоит в формировании обучающегося с РАС как субъек-

та учебной деятельности.  

Задачами реализации программы являются: 
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― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

― овладение комплексом универсальных учебных действий, составляю-

щих операционный компонент учебной деятельности; 

― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, плани-

ровать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в 

опоре на организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач: 

•определяются функции и состав универсальных учебных действий, учи-

тывая психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности 

обучающихся с РАС;  

•определяются связи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучаю-

щихся с РАС содержит: 

описание ценностных ориентиров образования обучающихся с РАС на 

уровне начального общего образования; 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предме-

тов; 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных универсальных учебных действий обучающихся с РАС;  

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе обучающихсяс РАС от дошкольного к 

начальному общему образованию.  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне начального общего образования определяется на этапе завершения 

обучения в начальной школе. 

Программа формирования универсальных учебных действий  

Программа формирования универсальных учебных действий для началь-

ного общего образования: 

 устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

 определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных 

учебных действий в младшем школьном возрасте; 

 выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учеб-

ных предметов; 

 определяет условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при пере-

ходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

Ценностные ориентиры 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 произошёл пе-



28 

 

реход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к ре-

альной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно 

решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть го-

товым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования 

рынка труда. 

Происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучаю-

щимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки 

определённых решений; от освоения отдельных учебных предметов к поли-

дисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуа-

ций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к 

активному участию последних в выборе содержания и методов обучения. 

Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личност-

ный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный 

в Требованиях к результатам освоения основной общеобразовательной про-

граммы, и отражают следующие целевые установки системы начального об-

щего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

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

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудни-

чества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к со-

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

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, при-

знавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом 

позиций всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечело-

веческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных по-

ступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

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

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знаком-

ство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и само-

воспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любозна-

тельности, мотивов познания и творчества; 
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– формирование умения учиться и способности к организации своей дея-

тельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отноше-

ния к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, кри-

тичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответ-

ственности за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении це-

лей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представ-

ляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пре-

делах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к инфор-

мации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве про-

цессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обу-

чающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых 

способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизнен-

ных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих реше-

ние задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного разви-

тия обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного про-

цесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапред-

метной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения 

важных задач жизнедеятельности обучающихся 

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспе-

чение при организации учебного процесса сбалансированного развития у 

обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического 

мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирова-

ния псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие 

учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобрази-

тельное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и ре-

левантных способов организации учебной деятельности обучающихся рас-

крывает определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

«Русский язык» как учебный предмет обеспечивают формирование по-

знавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в мор-
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фологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения 

слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие зна-

ково-символических действий — замещения (например, звука буквой), моде-

лирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразо-

вания модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт усло-

вия для формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ре-

бёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обес-

печивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 

включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного 

предмета включают формирование всех видов универсальных учебных дей-

ствий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией вос-

приятия художественной литературы является трансляция духовно-

нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков геро-

ев литературных произведений. На уровне 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 

учащегося в системе личностных смыслов; 

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

роями литературных произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации; 

 основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим ис-

торическим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости 

и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственно-этического оценивания через выявление морального со-

держания 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 со-

бытий и поступков персонажей; 



31 

 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учё-

том целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последова-

тельность событий и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

«Иностранный язык»обеспечивает прежде всего развитие коммуника-

тивных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. 

Изучение иностранного языка способствует: 

 общему речевому развитию учащегося на основе формирования обоб-

щённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалоги-

ческой речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов партнёра; 

умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновы-

вать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкуль-

туры создаёт необходимые условия для формирования личностных универ-

сальных действий — формирования гражданской идентичности личности, 

преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного 

отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компе-

тентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных по-

знавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозиро-

вать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл про-

читанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика». На уровне начального общего образования этот учебный 

предмет является основой развития у обучающихся познавательных универ-

сальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В про-

цессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школь-

ников 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, пред-

ставления информации; сравнения и классификации (например, предметов, 

чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значе-

ние имеет математика для формирования общего приёма решения задач как 

универсального учебного действия. 



32 

 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой сту-

пени образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему со-

циально принятых  знаков и символов, существующих в современной куль-

туре и необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир».Этот предмет выполняет интегрирующую функцию 

и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины 

природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, об-

ществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обще-

стве, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопреде-

ления и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окру-

жающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-

ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской иден-

тичности: 

 умения различать государственную символику Российской Федерации 

и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного 

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

свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зару-

бежных стран; 

 формирование основ исторической памяти — умения различать в исто-

рическом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных ис-

торических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости 

за славу и достижения своего народа и России, фиксировать в информацион-

ной среде элементы истории семьи, своего региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культу-

ры учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; 

 развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотно-

шений человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, по-

ниманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию об-

щепознавательных   универсальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умения поиска и работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использования 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под поня-

тия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе 
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внешних признаков или известных характерных свойств; установления при-

чинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообраз-

ном материале природы и культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, ком-

муникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающими-

ся мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут сфор-

мированы эстетические и ценностно смысловые ориентации учащихся, со-

здающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приоб-

щение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной 

культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, об-

разцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование рос-

сийской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в по-

ликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия 

на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке 

настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творче-

ского самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных дей-

ствий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия 

для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в 

продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и со-

циокультурного мира. Такое моделирование является основой развития по-

знания ребёнком 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 вы-

полняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхище-

ния 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 формиро-

вание гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических 

ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоува-

жения учащихся. 



34 

 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формиро-

вания универсальных учебных действий обусловлена: 

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как ос-

новы формирования системы универсальных учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и плани-

рования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе 

выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на кон-

струирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, за-

дающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных зада-

ний и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и раз-

витии психологических новообразований младшего школьного возраста — 

умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; 

рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой деятельно-

сти; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проект-

ных форм работы для реализации учебных целей курса; 

 формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности уча-

щихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способно-

сти учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса его пре-

образования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирова-

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

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 

условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобрази-

тельной и художественной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-

преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным зна-

чением, историей их возникновения и развития как первой ступенью форми-
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рования готовности к предварительному профессиональному самоопределе-

нию; 

 формирование ИКТ компетентности обучающихся, включая ознаком-

ление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в по-

треблении информации, уважение к личной информации другого человека, к 

процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспек-

там. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование лич-

ностных 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, готовно-

сти принять на себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудно-

стей на основе конструктивных стратегий и умения мобилизовать свои лич-

ностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура»как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регу-

лировать, контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ори-

ентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её дости-

жения; договариваться в отношении целей и способов действия, распределе-

ния функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые корректи-

вы в интересах достижения общего результата). 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных,  коммуника-

тивных универсальных учебных действий  обучающихся. 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на по-

вышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение зна-

ний учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой 

области, существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рас-

сматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — 

мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные дей-

ствия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из со-

ставляющих успешности обучения в образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается воз-

растная специфика, которая заключается в постепенном переходе от сов-

местной деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в 

младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной 
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с элементами самообразования и самовоспитания деятельности (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершен-

ствованию путём сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этого процесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают уча-

щимся возможность широкой ориентации как в различных предметных обла-

стях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание 

её целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных ха-

рактеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает пол-

ноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, 

которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учеб-

ную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор по-

вышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, формиро-

вания умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых основа-

ний личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществ-

лять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать не-

обходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и её самореали-

зации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение 

успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентно-

стей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они но-

сят надпредметный,  метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности уча-

щегося независимо от её специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответ-

ствующих ключевым целям общего образования, можно выделить четыре 
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блока: личностный, регулятивный (включающий также действия само-

регуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценност-

но-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и со-

бытия с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и уме-

ние выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельно-

сти следует выделить три вида личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между це-

лью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результа-

том учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществля-

ется. 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 усваива-

емого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспе-

чивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обуча-

ющимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных це-

лей с учётом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с задан-

ным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план 

и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено 

и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка ре-

зультатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к воле-

вому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодоле-

нию препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: об-

щеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 



38 

 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение ра-

бочих задач с использованием общедоступных в начальной школе инстру-

ментов ИКТ и источников информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в уст-

ной и письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушан-

ных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют  

Знаково-символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта (простран-

ственно-графическая или знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определя-

ющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несу-

щественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 
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 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по об-

щению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, по-

иск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие ре-

шения и его реализация; 

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологиче-

ской и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуника-

ции. 

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 ребён-

ка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятель-

ности ребёнка 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 опре-

деляется его отношением с другими видами учебных действий и общей логи-

кой возрастного развития. Так: 

 общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать 

свою деятельность; 

 из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взросло-

го формируется представление о себе и своих возможностях, появляется са-

мопринятие и самоуважение, т.е. самооценка и Я концепция как результат 

самоопределения; 

 из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного об-

щения формируются познавательные действия ребёнка. 
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Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 

Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных 

учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познаватель-

ных и регулятивных) претерпевает значительные изменения. Регуляция об-

щения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения 

и результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его 

общения и Я концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом дости-

жения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельно-

сти и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопре-

деление учащегося. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познава-

тельных, коммуникативных,  универсальных учебных действий. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий  кон-

струируются учителем на основании следующих общих подходов:  

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или 

оценки уровня сформированности УУД   (личностных, регулятивных, позна-

вательных и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в 

свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-

понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

 В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопро-

сов (практических заданий) к нему.  

2.Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для 

оценки тех или иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, 

они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендую-

щего на освоение обладание соответствующих  УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

-многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий 

подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 
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Обеспечение преемственности программы формирования универсаль-

ных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и ос-

новному общему образованию. 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из дошкольного 

образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, 

реализующее основную образовательную программу начального общего об-

разования и далее основную образовательную программу основного и сред-

него (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При 

этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между 

обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют 

много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорирова-

нием задачи целенаправленного формирования таких универсальных учеб-

ных действий, как коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознава-

тельные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках 

— в момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного 

звена на ступень начального общего образования) и в период перехода обу-

чающихся на ступень основного общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в труд-

ностях перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, 

имеет следующие причины: 

 недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и со-

держания обучения, которое при переходе на ступень основного общего об-

разования, а затем среднего (полного) образования приводит к падению 

успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

 обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает доста-

точной готовности обучающихся к успешному включению в учебную дея-

тельность нового, более сложного уровня. В частности, серьёзной проблемой 

остаётся недостаточная подготовленность значительного числа детей к обу-

чению на русском (неродном) языке. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение 

должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем мор-

фофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием дви-

гательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформиро-

ванность психологических способностей и свойств, обеспечивающих приня-
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тие ребёнком новой социальной позиции школьника; возможность выполне-

ния им учебной деятельности сначала под руководством учителя, а затем пе-

реход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудни-

чества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: лич-

ностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции пове-

дения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуника-

тивную готовность, сформированностьЯ-концепции и самооценки, эмоцио-

нальную зрелость. Мотивационная готовность предполагает сформирован-

ность социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, по-

требность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и по-

знавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, 

с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание 

детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умствен-

ной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 

мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуника-

тивная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному обще-

нию с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и 

учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности 

для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции куль-

турного опыта в процессе обучения. СформированностьЯ-концепции и само-

сознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возмож-

ностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), ха-

рактера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достиже-

ний и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребёнком социальных норм выражения чувств и в 

способности регулировать своё поведение на основе эмоционального пред-

восхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к 

школьному обучению является сформированность высших чувств – нрав-

ственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эсте-

тических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности 

к школе является сформированность внутренней позиции школьника, подра-

зумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль 

ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллек-

туальная готовность к школе включает особую познавательную позицию ре-

бёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, 

понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа реше-

ния мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 
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определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность 

предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматиче-

ской, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической 

и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической 

позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова 

как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, 

опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и 

соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с 

речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредован-

ности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельно-

стью и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения 

мотивов, целеполагании и сохранении цели, способностях прилагать волевое 

усилие для её достижения. Произвольность выступает как умение строить 

своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и 

правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняе-

мых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфи-

чески детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной 

деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и 

при переходе обучающихся на ступень основного общего образования. 

Трудности такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильно-

сти, нарушения поведения — обусловлены следующими причинами: 

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процес-

са и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. 

д.); 

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков 

на деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учеб-

ной деятельности); 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, лич-

ностного развития и главным образом с уровнем сформированности струк-

турных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, кон-

троль, оценка); 

 недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский 

язык обучения. 
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Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универ-

сальных учебных действий и заданы в форме требований к планируемым ре-

зультатам обучения. Основанием преемственности разных ступеней образо-

вательной системы является  ориентация на ключевой стратегический прио-

ритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое 

должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий.  

 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области, курсов внеурочной деятельности. 

Русский язык 

Программа учебного предмета русский язык 

Предметная линия учебников системы «Школа России»1-4 классы 

/В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, М.В. Бойкина / 

Пояснительная записка 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных 

целевых установок начального образования: становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и спо-

собности к организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии 

и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для 

младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности.  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап 

системы лингвистического образования и речевого развития, обеспечиваю-

щий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являют-

ся: 
– ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логиче-

ского мышления учащихся;  

– формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

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

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский 

язык» основных задач образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многооб-

разии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 
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— развитие диалогической и монологической устной и письменной ре-

чи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обес-

печит достижение основных целей изучения предмета: 

– развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

– формирование у младших школьников первоначальных представлений 

о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфо-

эпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

– формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

устные монологические высказывания и письменные тексты; 

Курс русского языка - воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохра-

нению его уникальности и чистоты; пробуждение начинается с обучения 

грамоте. Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и 

основ элементарного графического навыка, развитие речевых умений, обо-

гащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, 

осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обуче-

ния грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения 

письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом 

принципа координации устной и письменной речи. Содержание обучения 

грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добуквар-

ного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заклю-

чительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литера-

турного образования. Его содержание направлено на создание мотивации к 

учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое 

внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня развитости 

устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Сто-

ит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к тре-

бованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его 

значением, с осмысления его номинативной функции в различных коммуни-

кативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) 

и формы (фонетической и графической). У первоклассников формируются 

первоначальные представления о предложении, развивается фонематический 

слух и умение определять последовательность звуков в словах различной 

звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ 

слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в сло-
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ве ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь 

на знак ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном эта-

пе формируются первоначальные представления о гласных и согласных 

(твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозна-

чающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к положе-

нию тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы 

букв, а затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных 

звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их 

обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; 

знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая особен-

ность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, 

усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфо-

графическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); 

работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо 

всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, 

слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный)— повторительно-обобщающий этап. 

На данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к 

чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются 

и совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и вы-

разительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с ре-

чевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, 

прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обу-

чение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с фор-

мированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием твор-

ческих способностей детей. В этот период дети начинают читать литератур-

ные тексты и включаются в проектную деятельность по подготовке «Празд-

ника букваря», в ходе которой происходит осмысление полученных в период 

обучения грамоте знаний.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка 

и литературного чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следу-

ющими содержательными линиями: 

– система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и 

орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и 

синтаксис);  

– орфография и пунктуация;  

– развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматриваю-

щее изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структу-

ра программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприя-

тию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное возрастание 
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сложности материала и организует комплексное изучение грамматической 

теории, навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учё-

том возрастных особенностей младших школьников, а также способствует 

усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение орфографии и 

пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит 

решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие 

культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников пред-

ставлений о языке как явлении национальной культуры и основном средстве 

человеческого общения, на осознание ими значения русского языка как госу-

дарственного языка Российской Федерации, языка межнационального обще-

ния. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содер-

жание обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, 

средствах и значении различных видов речевой деятельности (слушания, го-

ворения, чтения и письма). Развитие и совершенствование всех видов рече-

вой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной фор-

мами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать 

звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, 

создавать собственные монологические устные высказывания и письменные 

тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного разде-

ла в программу усиливает внимание к формированию коммуникативных 

умений и навыков, актуальных для практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в 

программе как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих 

между собой, отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь 

всех сторон языка: фонетической, лексической, словообразовательной и 

грамматической (морфологической и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их 

роль, функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и 

речи. Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил 

строения слова и предложения, графической формы букв осуществляется на 

основе формирования символико-моделирующих учебных действий с языко-

выми единицами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, 

фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной системой, его 

грамматикой, разнообразием синтаксических структур — формируется соб-

ственная языковая способность ученика, осуществляется становление лично-

сти.  

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

словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и 

развитие коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над тек-
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стом предусматривает формирование речевых умений и овладение речевед-

ческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу 

для обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), соб-

ственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-

рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, со-

блюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связ-

ность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связан-

ных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение 

учащихся нормам построения и образования предложений, на развитие уме-

ний пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на обеспече-

ние понимания содержания и структуры предложений в чужой речи. На син-

таксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы 

словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и 

речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников 

представлений о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способ-

ствует пониманию материальной природы языкового знака (слова как един-

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

чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и эстетиче-

ской функции родного слова; овладению умением выбора лексических 

средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и 

условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать соб-

ственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого раз-

вития личности.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-

графических представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое пред-

ставление звуковой и графической формы важно для формирования всех ви-

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

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических 

понятиях: словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвое-

ние грамматических понятий становится процессом умственного и речевого 

развития: у школьников развиваются интеллектуальные умения анализа, син-

теза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что служит ос-

новой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познава-

тельных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми 

единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на ос-

нове формирования универсальных учебных действий. Сформированность 

умений различать части речи и значимые части слова, обнаруживать орфо-

грамму, различать её тип, соотносить орфограмму с определённым правилом, 

выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический самокон-

троль является основой грамотного, безошибочного письма. 
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Содержание программы является основой для овладения учащимися 

приёмами активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым едини-

цам языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции 

и индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что, несомнен-

но, способствует умственному и речевому развитию. На этой основе развива-

ется потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выра-

ботке осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц 

языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первич-

ных навыков работы с информацией. В ходе освоения русского языка фор-

мируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, 

эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими сло-

варями и справочниками. Школьники будут работать с информацией, пред-

ставленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, 

памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и пред-

ставлять полученную информацию, а также создавать новые информацион-

ные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, не-

большие сочинения, сборники творческих работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 

способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить получен-

ные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, фор-

мирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно 

планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную ин-

формацию. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский 

язык» 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования 

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

ударственный язык Российской Федерации, средство межнационального об-

щения, основа формирования гражданской идентичности и толерантности в 

поликультурном обществе. Изучение русского языка способствует понима-

нию того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения, средство получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности. В процессе изучения русского 

языка у учащихся начальной школы формируется позитивное эмоционально-

ценностное отношение к русскому языку, чувство сопричастности к сохране-

нию его уникальности и чистоты, осознание эстетической ценности родного 

языка, пробуждение познавательного интереса к языку, стремление к его 

грамотному использованию в устной и письменной речи. 

Изучение русского языка является средством овладения первоначаль-

ными научными знаниями о русском языке, представлениями о взаимосвязи 
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его уровней и единиц, о нормах русского литературного языка и правилах 

речевого этикета, средством развития умений ориентироваться в целях, зада-

чах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативных задач. 

Русский язык является основным каналом социализации личности, ос-

новой развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся, основой формирования умения учиться и способно-

сти к организации своей деятельности средством формирования морально-

этических норм, принятых в обществе. 

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

школы, неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на каче-

ство их усвоения, обеспечивает готовность выпускников начальной школы к 

дальнейшему образованию. 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 772 ч. В 

1,1(д) классах — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2—3 классах 

на уроки русского языка отводится по 136ч, в 4 классе 5 часов в неделю  - 

170 часов. 

Планируемые результаты освоения предмета 

1 класс,1(дополнительный) 

Личностные  результаты  

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

личностных УУД: 

– внутренней позиции школьника на уровне положительного отноше-

ния к школе; 

– положительного отношения к урокам русского языка; 

– уважительного отношения к русскому языку как родному языку рус-

ского народа и языкам, на которых говорят другие народы; 

– интереса  к  языковой  и  речевой  деятельности; 

– представления о многообразии окружающего мира, некоторых духов-

ных традициях русского народа; 

– представления об этических чувствах (доброжелательности, сочув-

ствия, сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и 

др.); 

– первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстника-

ми в процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в 

проектной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  

Обучающийся получит возможность для формирования следующих ре-

гулятивных УУД: 

– принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую эта-

пу обучения (определённому этапу урока), с помощью учителя; 
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– понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в 

справочном материале учебника — в памятках) при работе с учебным мате-

риалом; 

– высказывать своё предположение относительно способов решения 

учебной задачи; 

– проговаривать вслух последовательность производимых действий, со-

ставляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или 

предложенный алгоритм); 

– оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат сво-

их действий, вносить соответствующие коррективы. 

Познавательные  

Обучающийся получит возможность для формирования следующих по-

знавательных УУД: 

– целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познава-

тельную 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, ри-

сунок, таблица, схема), под руководством учителя; 

– понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, нахо-

дить в нём необходимые факты, сведения и другую информацию; 

– преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, мо-

дели), в словесную форму под руководством учителя; 

– понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в уст-

ной форме; 

– составлять устно монологическое высказывание по предложенной те-

ме (рисунку); 

– анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличитель-

ных признаков, осуществлять синтез как составление целого из их частей 

(под руководством учителя); 

– осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных 

фактов языка по заданному признаку (под руководством учителя); 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения 

(предмет и слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие явления 

природы, школьные принадлежности и др.); 

– осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным 

опытом (под руководством учителя). 

Коммуникативные  
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Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

коммуникативных УУД: 

– слушать собеседника и понимать речь других; 

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

предложения или небольшого текста); 

– принимать участие в диалоге; 

– задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

– принимать участие в работе парами и группами; 

– договариваться о распределении функций и ролей в совместной дея-

тельности; 

– признавать существование различных точек зрения; высказывать соб-

ственное мнение; 

– оценивать собственное поведение и поведение окружающих, исполь-

зовать в общении правила вежливости. 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 

– представление о русском языке как государственном языке нашей 

страны Российской Федерации; 

– представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

– представление о некоторых понятиях и правилах из области фонети-

ки, графики, орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в 

объёме учебной программы); 

– практические  умения  работать  с  языковыми  единицами; 

– представление о некоторых изменениях в системе русского языка и 

его развитии, пополнении словарного запаса русского языка; 

– представление о правилах речевого этикета; 

– адаптация  к  языковой  и  речевой  деятельности. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий 

программы 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

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

– пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

– составлять  текст  из  набора  предложений; 

– выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно 

озаглавливать текст; 

– различать устную и письменную  речь; 

– различать  диалогическую  речь; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

– анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восста-

навливать их последовательность в тексте; 
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– определять тему и главную мысль текста; 

– соотносить  заголовок  и  содержание  текста; 

– составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содер-

жания рисунка); 

– составлять текст по его началу и по его концу; 

– составлять небольшие монологические высказывания по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

– понимать различие между звуками и буквами; 

– устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 

– различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

– определять качественную характеристику гласного звука в слове: 

ударный или безударный; 

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

– различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, опреде-

лять их в слове и правильно произносить; 

– различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие со-

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

– различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить сло-

ва на слоги; 

– обозначать  ударение  в  слове; 

– правильно  называть  буквы  русского  алфавита; 

– называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных 

звуков; 

– определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предше-

ствующего согласного звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– наблюдать  над  образованием  звуков  речи; 

– устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа 

стол, конь, ёлка; 

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

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

–располагать  заданные  слова  в  алфавитном порядке; 

–устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах 

типа коньки, утюг, яма, ель; 

–находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить и 

др.); 

–произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами лите-

ратурного языка (круг слов определён орфоэпическим словарём в учебнике). 
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Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

–различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосоче-

таний (книга — агник); 

–определять количество слов в предложении, вычленять слова из пред-

ложения; 

–классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, 

животные, растения, инструменты и др.); 

–определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-

приветствия, слова-извинения, слова-благодарения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

–осознавать слово как единство звучания и значения; 

–осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с по-

мощью толкового словаря; 

–различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот пред-

мет (признак, действие); 

–на практическом уровне различать слова — названия предметов, назва-

ния признаков предметов, названия действий предметов; 

–иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые 

случаи), о словах, близких и противоположных по значению; 

–подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при реше-

нии учебных задач. 

Морфология 

Обучающийся получит возможность научиться: 

–различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, дей-

ствия предметов); 

–соотносить слова — названия предметов и вопрос, на который отвеча-

ют эти слова; 

– – соотносить слова — названия действий предметов и вопрос, на 

который отвечают эти слова;соотносить слова — названия признаков пред-

метов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

– различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», 

«что?». 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

– различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; 

– выделять предложения из речи; 

– соблюдать в  устной  речи интонацию конца предложений; 

– определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 

предложений), выбирать знак для конца каждого 

– предложения; 
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– соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим 

схемам; 

– составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в 

начальной форме); 

– составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (напри-

мер, на тему «Весна»); 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

– определять существенные признаки предложения: законченность мыс-

ли и интонацию конца предложения; 

– устанавливать  связь  слов  в  предложении; 

– сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без 

терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мело-

дику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения. 

Орфография  и  пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

– раздельное  написание  слов  в  предложении; 

– написание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под 

ударением; 

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

– перенос слов; 

– прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

– непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

– знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и вос-

клицательный знаки; б) безошибочно списывать текст объёмом 20—25 слов с 

доски и из учебника;  

в) писать под диктовку тексты объёмом 15—20 слов в соответствии с 

изученными правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

– писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие 

случаи, слова типа вода, трава, зима, стрела); 

– писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на 

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

– применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под 

диктовку и при списывании; 

– •пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством 

самоконтроля. 

2 класс 

Личностные УУД 
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Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

личностныхУУД: 

– представления  о  своей  этнической  принадлежности; 

– развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, 

народ, великое достояние русского народа — русский язык; 

–представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, 

люди и их деятельность и др.); 

–осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему 

живому на Земле; 

–осознания положительного отношения к народам, говорящим на раз-

ных языках, и их родному языку; 

–представления о своей родословной, достопримечательностях своей 

малой родины; 

–положительного отношения к языковой деятельности; 

–заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в 

проектной деятельности; 

–понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, 

ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

–развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразитель-

ные возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин 

и др.; 

–этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 

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

–развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстника-

ми в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и при выпол-

нении проектной деятельности; 

–представления о бережном отношении к материальным ценностям;  

–развития интереса к проектно-творческой деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

–Принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

–высказывать свои предположения относительно способа решения 

учебной задачи; в сотрудничестве с учителем находить варианты решения 

учебной задачи; 

–планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 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); 
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–проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) по-

следовательность производимых действий, составляющих основу осваивае-

мой 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 внутрен-

нем 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 (инфор-

мационные 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, ри-

сунок, 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 тек-

стов разных видов (художественного и познавательного); 

–составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объек-

те по вопросам учителя (с опорой на графическую информацию учебника 

или прочитанный текст); 

–составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, ри-

сунку; 

–анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их суще-

ственных признаков (в процессе коллективной организации деятельности); 

–осуществлять синтез как составление целого из частей (под руковод-

ством учителя); 

–ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы 

её решения; 

–находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых 

понятий; 



58 

 

–осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных 

фактов языка по заданным признакам и самостоятельно выделенным основа-

ниям; 

–обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному призна-

ку, 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 суще-

ствительное 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 явле-

ний, 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 пред-

ложения или небольшого текста); 

–принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речево-

го поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять 

его точку зрения и др.); 

–выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одно-

классниками; 

–задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы 

других; строить понятные для партнёра высказывания; 

–признавать существование различных точек зрения; воспринимать дру-

гое мнение и позицию; 

–формулировать собственное мнение и аргументировать  его; 

–работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мне-

ние, договариваться и приходить к общему решению в совместной деятель-

ности; проявлять доброжелательное отношение к партнёру; 

–строить монологическое высказывание с учётом поставленной комму-

никативной задачи. 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 

–Понимание значения русского языка как государственного языка 

нашей страны Российской Федерации, языка межнационального общения; 

–воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному 

языку русского народа и языкам, на которых говорят другие народы; 

–понимание русского языка как великого достояния русского народа, 

как явления национальной культуры, как развивающегося явления; 



59 

 

–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 со-

ставлении 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 пре-

пинания в процессе выполнения письменных работ (в объёме изучаемого 

курса); 

–первоначальные умения проверять написанное; 

–овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

–формирование начальных умений находить, характеризовать, сравни-

вать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, сло-

во, слово как часть речи, слово как член предложения, предложение (в объё-

ме изучаемого курса). 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий про-

граммы 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

–участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, гово-

рить на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведе-

ния); 

–строить предложения для решения определённой речевой задачи (для 

ответа на заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

–(самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую ин-

формацию, работать с ней в соответствии с учеб-но-познавательной задачей 

(под руководством учителя); 

–пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых за-

дач; 

–различать устную и письменную  речь; 

–различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической 

речи; 

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

–анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восста-

навливать их последовательность в тексте; 

–понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), 

подбирать заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным от-

ступам, определять последовательность частей текста; 
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–читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и 

грамотно их записывать; 

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

и вопросам, по рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять 

текст по его началу и по его концу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

–анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товари-

щей (при ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или пись-

менном высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности со-

держания; 

–соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, 

имеющихся в словарях учебника; 

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

–распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуж-

дение; 

–замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 

–составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на 

близкую жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

–находить средства связи между предложениями (порядок слов, место-

имения, синонимы); 

–составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за 

фактами и явлениями языка; на определённую тему; 

–составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (поме-

щённых в учебнике); 

–письменно излагать содержание прочитанного текста (после предвари-

тельной подготовки) по вопросам; 

–проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущен-

ные орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержа-

нии и оформлении. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

–различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и пра-

вильно произносить звуки в слове и вне слова; 

–определять качественную характеристику звука: гласный — согласный, 

гласный ударный — безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — 

непарный, согласный глу-хой — звонкий, парный — непарный (в объёме 

изученного); 

–характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в 

слове по заданным параметрам; 

–понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом 

обозначении); 
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–анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характе-

ристикам звуков; 

–определять функции букв е, ё, ю, я в слове; 

–определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости соглас-

ных и звука [й’]; 

–определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и клас-

сифицировать слова по слоговому составу; 

–определять ударный и безударные слоги в слове; 

–правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по ал-

фавиту; 

–использовать  знание алфавита при  работе  со  словарями; 

–определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 

–устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

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

кости согласного звука: коньки,  ёлка,  маяк; 

–находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказ-

ка); 

–произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами лите-

ратурного языка (круг слов определён орфоэпическим словарём учебника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

–осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с по-

мощью заданного в учебнике алгоритма; 

–устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

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

–применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания и орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, соглас-

ные звонкие — глухие, шипящие, мягкие и твёрдые и др.); 

–пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: 

пробелом между словами, знаком переноса, абзацем. 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

–осознавать слово как единство звучания и значения; 

–выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя 

или обращаться к толковому словарю; 

–различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

–иметь  представление  о  синонимах  и  антонимах; 

–распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

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

–наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

–наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном значе-

нии. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

–выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя 

или обращаться к толковому словарю; 

– на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и 

переносном значении (простые случаи); 

–замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном 

значении; 

–пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Состав слова  (морфемика) 

Обучающийся научится: 

–осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с 

понятием «однокоренные слова»; 

–владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных 

слов среди других (не однокоренных) слов; 

–распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; 

подбирать родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с задан-

ным корнем; 

–определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алго-

ритмом (памяткой определения корня слова). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

–различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, од-

нокоренные слова и синонимы; 

–подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изуча-

емых орфограмм в корне слова. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

–различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, дей-

ствия предметов), вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с 

определённой частью речи; 

–находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усво-

енных признаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

–находить имена существительные, понимать их значение и употребле-

ние в речи, опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена существи-

тельные по вопросам «кто»? и «что?», собственные и нарицательные имена 

существительные, определять форму числа имён существительных; 

–находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление 

в речи, опознавать форму числа имён прилагательных, роль в предложении; 

–находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опо-

знавать форму числа глаголов, роль в предложении; узнавать личные место-

имения, понимать их значение и употребление в речи; 

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

–подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

–различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу 

усвоенных признаков, определять их синтаксическую функцию в предложе-

ниях; 

–выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе 

усвоенных признаков, определять признаки частей речи; 

–различать имена существительные, употреблённые в форме одного 

числа (ножницы, кефир); 

–выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 

–использовать личные местоимения для устранения неоправданных по-

второв; 

–пользоваться словами разных частей речи в собственных высказывани-

ях. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

–различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; выделять предложения из речи; 

–определять существенные признаки предложения: законченность мыс-

ли и интонацию конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию 

конца предложений; 

–сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без 

терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мело-

дику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения; 

–находить главные члены предложения (основу предложения): подле-

жащее и сказуемое; 

–различать главные и второстепенные члены предложения (без диффе-

ренциации на виды); 

–устанавливать связи слов между словами в предложении; 

–соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответ-

ствующее схеме; 

–восстанавливать деформированные предложения; 

–составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

–опознавать предложения распространённые и нераспространённые; со-

ставлять такие предложения, распространять нераспространённые предложе-

ния второстепенными членами; 

–находить предложения с обращениями. 

Орфография  и  пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

–раздельное  написание  слов  в  предложении; 

–написание гласных и,а,у после шипящих согласныхж,ш,ч, щ (в поло-

жении под ударением и без ударения); 
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–отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, 

щн, нч; 

–перенос слов; 

–прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

–проверяемые  безударные гласные в  корне  слова; 

–парные звонкие и глухие согласные в корне  слова 

–непроверяемые гласные и согласные в корне  слова (перечень слов в 

учебнике), в том числе удвоенные буквы согласных; 

–разделительный мягкий знак (ь); 

–знаки препинания конца предложения (. ? !); 

–раздельное написание предлогов с именами существительными; 

–раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под 

диктовку и при списывании; 

 в) безошибочно списывать текст объёмом 40—50 слов с доски и из 

учебника;  

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

изученными правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

–осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограм-

ма», «непроверяемая орфограмма»; 

–определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными 

правилами; 

–разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизучен-

ные; 

–обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам 

в указанных учителем словах; 

–применять разные способы проверки правописания слов: изменение 

формы слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического 

словаря; 

–пользоваться орфографическим словарём учебника как средством са-

моконтроля при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами. 

3 класс  

Личностные  

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

–представление о своей гражданской идентичности в форме осознания 

«Я» как гражданина России; 

–осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

–развитие чувства любви и гордости к Родине, его народу, истории, 

культуре; 

–развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому 

ценностному достоянию русского народа; осознание себя носителем этого 

языка; 



65 

 

–становление внутренней позиции школьника на уровне положительно-

го отношения к школе, изучению русского языка, понимания необходимости 

учения; 

–становление элементов коммуникативного, социального и учебно-

познавательного мотивов изучения русского языка; 

–развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; 

интерес к чтению и читательской деятельности; 

–формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятель-

ности, 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, сопере-

живание, отзывчивость, совесть и др.);  

–понимание чувств одноклассников, собеседников;  

–сочувствовать другим людям, сопереживать (в радости, горе и др.). 

–понимание нравственного содержания собственных поступков и по-

ступков окружающих людей; ориентация в поведении на принятые мораль-

ные и этические нормы; 

–осознание ответственности за свои поступки, ответственности за про-

изнесённую в общении речь; 

–осознавать свои эмоции и чувства, контролировать их;  

–определять эмоции собеседников, сочувствовать другим людям, сопе-

реживать чувства радости и горя; 

–развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразитель-

ные возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин 

и др.; 

–ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослы-

ми, сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке 

и вне урока; 

–представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к мате-

риальным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

–принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учи-

телем ставить новые учебные задачи; 

–овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них 

для решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словес-

но-образном и словесно-логическом уровнях; проявлять познавательную 

инициативу; 
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–планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои дей-

ствия для решения задачи; 

–учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа ре-

шения; 

–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, громкоречевой и 

умственной форме; 

–контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным 

материалом, вносить необходимые коррективы; 

–оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причи-

ны 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 учи-

теля 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 зада-

ний; 

–понимать информацию, представленную в изобразительной, графиче-

ской форме; переводить её в словесную форму; 

–использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, по-

исковое; осознавать цель чтения; 

–воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную ин-

формацию 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 фор-

ме; выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщения-

ми, 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 суще-

ственных и несущественных признаков; 

–осуществлять синтез как составление целого из их частей; 

–овладевать общими способами решения конкретных лингвистических 

задач; 
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–ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических 

задач разными способами; выбирать наиболее эффективный способ решения 

лингвистической задачи; 

–находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых 

понятий; 

–осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классифика-

цию, обобщение языкового материала как по заданным критериям, так и по 

самостоятельно выделенным основаниям; 

–осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделе-

ния комплекса существенных признаков и их синтеза; 

–осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным 

опытом; 

–составлять простейшие инструкции, определяющие последователь-

ность 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, ориен-

тируясь на задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного язы-

ка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последо-

вательность выражения мысли и др.); 

–ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

–адекватно использовать речевые средства для решения различных ком-

муникативных задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуа-

ции общения; 

–участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах 

и группах), договариваться с партнёрами о способах решения учебной зада-

чи, приходить к общему решению, осуществлять взаимоконтроль; 

–задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятель-

ности и сотрудничества с партнёром; 

–контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необ-

ходимую 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 комму-

никативной задачи; 

–применять приобретённые коммуникативные умения в практике сво-

бодного общения. 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 
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–осознание значимости русского языка как государственного языка 

нашей страны, Российской Федерации, языка межнационального общения; 

–представление о языке как об основном средстве человеческого обще-

ния и явлении национальной культуры, о роли родного языка в жизни чело-

века 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, лек-

сические, 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 

ней; 

–овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого 

курса) из области фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, ор-

фографии, а также умениями находить, опознавать, характеризовать, сравни-

вать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, пред-

ложения, тексты); использовать эти знания и умения для решения познава-

тельных, 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. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий 

программы 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

–участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, гово-

рить на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведе-

ния); выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации 

общения; 

–осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение; выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответ-

ствии с конкретной ситуацией общения; 
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–применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в 

том числе при обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила веж-

ливости при общении с людьми, плохо владеющими русским языком; 

–анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товари-

щей (при ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или пись-

менном высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности со-

держания; 

–строить предложения для решения определённой речевой задачи, для 

завершения текста, для передачи основной мысли текста, для выражения сво-

его отношения к чему-либо; 

–понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые 

слова, находить внём новую для себя информацию для решения познаватель-

ной или коммуникативной задачи; 

–понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок 

по его теме или главной мысли, находить части текста, определять их после-

довательность, озаглавливать части текста; 

–восстанавливать последовательность частей или последовательность 

предложений в тексте повествовательного характера; 

–распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуж-

дение; 

–замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 

–знакомство с жанрами объявления, письма; 

–строить монологическое высказывание на определённую тему, по ре-

зультатам наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

–определять последовательность частей текста, составлять план текста, 

составлять собственные тексты по предложенным и самостоятельно состав-

ленным планам; 

–пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания 

письменного изложения учеником; 

–письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно 

передавать содержание повествовательного текста, предъявленного на основе 

зрительного восприятия; сохранять основные особенности текста-образца; 

грамотно записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 

–составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и 

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

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

ным словам, на тему выбранной учениками пословицы или поговорки; 

–использовать в монологическом высказывании разные типы речи: опи-

сание, рассуждение, повествование; 



70 

 

–пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, жур-

налами, Интернетом при создании собственных речевых произведений на за-

данную или самостоятельно выбранную тему; 

–находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нару-

шения правильности, точности, богатства речи; 

–проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущен-

ные орфографические и пунктуационные ошибки. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

–характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный 

ударный — безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, 

согласный глухой — звонкий, парный — непарный (в объёме изученного); 

–определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 

–устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах 

типа мороз, ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёл-

ка, поют), в словах с разделительными ь, ъ знаками (вьюга, съел), в словах с 

непроизносимыми согласными; 

–осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 

–произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами лите-

ратурного языка (круг слов определён словарём произношения в учебнике); 

–использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе 

со словарями и справочниками; 

–применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания; 

–пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: 

пробелом между словами, знаком переноса, абзаца. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

–осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по пред-

ложенному вучебнике алгоритму; 

–оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 

–соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать со-

блюдение этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря 

учебника); 

–пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного 

произношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим 

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

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

–находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его 

значение по тексту или толковому словарю; спрашивать о значении слова 

учителя; 
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–наблюдать над употреблением синонимов и антонимов в речи, подби-

рать синонимы и антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значе-

ние; 

–иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в 

предложениях и текстах омонимов; 

–иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); 

приобретать опыт различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 

–наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебни-

ка, осознавать их значение в тексте и разговорной речи; 

–распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

–иметь представление о некоторых устаревших словах и их использова-

нии в речи; 

–пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

–осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого 

его использования в устной и письменной речи; 

–замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном 

значении, а также эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения 

(без терминологии); 

–оценивать уместность использования слов в тексте; 

–подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

–выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения комму-

никативных задач; 

–размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

–приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тек-

сте) слов. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

–владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

–различать однокоренные слова и различные формы одного и того же 

слова; 

–различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, од-

нокоренные слова и синонимы; 

–находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

основу (простые случаи), корень, приставку, суффикс; 

–выделять нулевое окончание; 

–подбирать слова с заданной морфемой; 

–образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать 

значение новых слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

–находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в 

корне; 
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–различать изменяемые и неизменяемые слова; 

–узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них 

корни; находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

–сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

–соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из пред-

ложенных словслово, соответствующее заданной модели, составлять модель 

заданного слова; 

–осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками 

(простые случаи); 

–наблюдать над способами образования слов при помощи приставки 

(или суффикса); 

–разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правиль-

ность проведения разбора по составу; 

–подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с це-

лью проверки изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графиче-

ский образ изучаемых приставок и суффиксов для правописания слов с этими 

приставками и суффиксами. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

–распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме про-

граммы); 

–распознавать имена существительные; находить начальную форму 

имени существительного; определять грамматические признаки (род, число, 

падеж); изменять имена существительные по числам и падежам; 

–распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени 

прилагательного от формы имени существительного; находить начальную 

форму имени прилагательного; определять грамматические признаки (род, 

число, падеж); изменять имена прилагательные по числам, родам (в един-

ственном числе), падежам (первое представление); 

–распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму 

глаголов (первое представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы 

что делать? и что сделать?; определять грамматические признаки глагола — 

форму времени, число, род (в прошедшем времени); 

–распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять 

грамматические признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); ис-

пользовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

–узнавать имена числительные (общее представление); распознавать ко-

личественные и порядковые имена числительные; 

–устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не. 

–узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении; 
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–подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их 

употребление в тексте и устной речи, правильно употреблять в речи части 

речи и их формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

–производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных ча-

стей речи (в объёме программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 

–наблюдать над словообразованием частей речи; 

–замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в 

употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

–различать предложение, словосочетание и слово; 

–выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформ-

лять их границы; 

–определять вид предложений по цели высказывания (повествователь-

ные, вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 

невосклицательные), правильно интонировать эти предложения; составлять 

такие предложения; 

–различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 

–находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения (без деления на виды); 

–устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложе-

нии; отражать её в схеме; 

–соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответ-

ствующее схеме; 

–различать распространённые и нераспространённые предложения, со-

ставлять такие предложения; 

–отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предло-

жении словосочетания; 

–разбирать предложение по членам предложения: находить грамматиче-

скую основу (подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным 

членам предложения, определять, какие из них поясняют подлежащее или 

сказуемое, или другие второстепенные члены, выделять из предложения сло-

восочетания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

–устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при 

помощи вопросов; 

–выделять в предложении основу и словосочетания; 

–находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 

–опознавать простое и сложное предложения, определять части сложно-

го предложения; 
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–выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам, синтаксический), оценивать пра-

вильность разбора. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

–применять ранее изученные правила правописания, а также: 

–непроизносимые согласные; 

–разделительный твёрдый знак (ъ); 

–непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удво-

енными согласными (перечень см. в словаре учебника); 

–гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффик-

сах; 

–мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, 

брошь, мышь); 

–безударные родовые окончания имён прилагательных; 

–раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

–раздельное написание частицы не с глаголами; 

–подбирать примеры с определённой орфограммой; 

–обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам 

в указанных учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

–определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными 

правилами; 

–применять разные способы проверки правописания слов: изменение 

формы слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического 

словаря; 

–безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65—70 

слов); 

–писать под диктовку текст (объёмом 55—60 слов) в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

–проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

–применять правила правописания: 

–соединительныео и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

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

— замочка); 

–запятая при обращении; 

–запятая между частями в сложном предложении; 

–безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в про-

шедшем времени; 

–при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого 

или словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфо-

графической ошибки). 
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4 класс 

Личностные   

У выпускника будут сформированы: 

–внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к школе, к изучению русского языка, ориентация на содержательные момен-

ты школьной действительности и принятие образца «хорошего ученика»; 

–принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие моти-

вов 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, по-

нимание 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 по-

казателем индивидуальной культуры человека; 

–способность к самооценке на основе наблюдения за собственной ре-

чью; 

–основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за 

свою Родину, российский народ, его язык, историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей мно-

гонационального российского общества; становление гуманистических и де-

мократических 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 рели-

гий; овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющем-

ся и развивающемся мире; 

–развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступ-

ки (так и окружающих людей), в том числе в информационной деятельности, 

на основе представлений о нравственных нормах и социальной справедливо-

сти; 

–этические чувства — стыда, вины, совести, доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чув-

ствам других людей; 

–чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов кур-

са русского языка; 

–навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в про-

цессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 
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–развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к 

созданию собственных информационных объектов и др.), к работе на резуль-

тат; 

–установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном пове-

дении и поступках, бережное отношение к материальным и духовным ценно-

стям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Ученик научится: 

–принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; в сотруд-

ничестве с учителем находить средства их осуществления и ставить новые 

учебные задачи; проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудни-

честве; 

–учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

–планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наибо-

лее эффективные способы достижения результата; 

–выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, в справоч-

ном материале учебника — в памятках); учитывать правило (алгоритм) в 

планировании и контроле способа решения; 

–осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекват-

но 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 внутрен-

нем плане; 

–адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, 

другими лицами; 

–понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способно-

сти конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

–использовать язык с целью поиска необходимой информации в различ-

ных источниках для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная 

литература, использование ресурсов библиотек и сети Интернет); пользо-

ваться 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; 
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–использовать знаково-символические средства (в том числе модели, 

схемы, таблицы) представления информации для создания моделей изучае-

мых единиц языка, преобразовывать модели и схемы для решения учебных, 

практических и лингвистических задач; 

–владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров в соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать необходи-

мую информацию из текста художественного или познавательного, анализи-

ровать 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 фор-

мах; выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщени-

ями, используя аудио-, видео- и графическое сопровождение; 

–осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обоб-

щения, классификации по родовидовым признакам, устанавливать аналогии 

и причинно-следственные связи, строить рассуждение, подводить факты 

языка под понятие на основе выделения комплекса существенных признаков 

и их синтеза. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

–слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

–ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

–понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в об-

щении, учитывать различные мнения и координировать различные позиции в 

сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

–строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжела-

тельное отношение к партнёру; осуществлять взаимный контроль в совмест-

ной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

–признавать возможность существования различных точек зрения и пра-

ва каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

–стремиться к более точному выражению собственного мнения и пози-

ции; 

–договариваться и приходить к общему решению в совместной деятель-

ности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

–задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятель-

ности и сотрудничества с партнёром; 

–выбирать адекватные языковые средства для успешного решения ком-

муникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, пись-

менные тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций обще-

ния; 
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–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 коммуникатив-

ных и познавательных задач; 

–применять приобретённые коммуникативные умения в практике сво-

бодного общения. 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы  

–первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосо-

знания; 

–осознание значения русского языка как национального языка русского 

народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межна-

ционального 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, по-

нимание значимости хорошего владения русским языком, его роли в даль-

нейшем образовании; 

–овладение начальными представлениями о нормах русского языка (ор-

фоэпических, лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в 

объёме курса); использование этих норм для успешного решения коммуника-

тивных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и свободного об-

щения; формирование сознательного отношения к качеству своей речи, кон-

троля 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 поня-

тиях и правилах из области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфо-

логии, синтаксиса, орфографии (в объёме изучаемого курса), понимание вза-

имосвязи и взаимозависимости между разными сторонами языка; 

–овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, 

опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные еди-

ницы языка (звуки, буквы, слова, предложения), конструировать из этих еди-

ниц единицы более высокого уровня (слова, словосочетания, предложения, 

тексты), использовать эти действия для решения познавательных, практиче-

ских и коммуникативных задач (в объёме изучаемого курса); 
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–овладение основами грамотного письма: основными орфографически-

ми и пунктуационными умениями (в объёме изучаемого курса), умениями 

применять правила орфографии и правила постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов, умением проверять напи-

санное. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий про-

граммы  

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

–осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение; выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответ-

ствии с конкретной ситуацией общения; 

–владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и др.); 

–выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации 

общения; 

–использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ; 

–оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, быту, со знакомыми и незнако-

мыми, с людьми разного возраста; 

–владеть монологической формой речи; под руководством учителя 

строить монологическое высказывание на определённую тему с использова-

нием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение); 

–работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самосто-

ятельно озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части 

текста (корректировать порядок предложений и частей текста), составлять 

план к заданным текстам; 

–пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания 

письменного изложения учеником; 

–письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно 

передавать содержание повествовательного текста, предъявленного на основе 

зрительного и слухового восприятия, сохраняя основные особенности текста-

образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при 

письме; 

–сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие не-

большие тексты для конкретных ситуаций общения; 

–составлять тексты повествовательного и описательного характера на 

основе разных источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по ре-

продукциям картин художников, по заданным теме и плану, опорным сло-
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вам, на свободную тему, по пословице или поговорке, творческому вообра-

жению и др.); 

–письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жан-

ров (например, записку, письмо, поздравление, объявление); 

–проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущен-

ные орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: до-

бавлять и убирать элементы содержания, заменять слова на более точные и 

выразительные; 

–пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, жур-

налами, Интернетом при создании собственных речевых произведений на за-

данную или самостоятельно выбранную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

–подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 

–различать стилистические варианты языка при сравнении стилистиче-

ски контрастных текстов (художественного и научного или делового, разго-

ворного и научного или делового); 

–создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с 

учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной 

речи; использовать в текстах синонимы и антонимы; 

–анализировать последовательность своих действий при работе над из-

ложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи; соотносить собствен-

ный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условия-

ми общения (для самостоятельно составленных текстов); 

–оформлять  результаты  исследовательской  работы; 

–редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, 

улучшая содержание, построение предложений и выбор языковых средств. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

–произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

–характеризовать звуки русского языка: гласные ударные — безудар-

ные; согласные твёрдые — мягкие, парные — непарные, твёрдые — мягкие; 

согласные глухие — звонкие, парные — непарные, звонкие и глухие; груп-

пировать звуки по заданному основанию; 

–соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпиче-

ского словаря учебника); 

–пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного 

произношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим 

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

–различать звуки и буквы; 



81 

 

–классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по 

самостоятельно определённым критериям; 

–знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфа-

витом для упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

–пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: 

пробелом между словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пункту-

ационными знаками (в пределах изученного). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

–выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова само-

стоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правиль-

ность проведения звуко-буквенного разбора слова (в объёме изучаемого кур-

са). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

–осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого 

его использования в устной и письменной речи; 

–выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

–определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толково-

го словаря, Интернета и др.; 

–распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омони-

мы, фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи); 

–подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

–понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

–выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения комму-

никативных задач; 

–подбирать синонимы  для  устранения повторов в тексте; 

–находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном 

значении, а также эмоционально-оценочные 

–слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без терминологии); оцени-

вать уместность употребления этих слов в речи; 

–пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

–оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 

–подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

–иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из 

способов пополнения словарного состава русского языка иноязычными сло-

вами; 

–работать с разными словарями; 

–приобретать  опыт  редактирования  предложения  (текста). 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 
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–различать изменяемые и неизменяемые слова; 

–различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов 

(форм слов, слов с омонимичными корнями, синонимов); 

–находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, при-

ставку, суффикс (постфикс -ся), соединительные гласные в сложных словах, 

использовать алгоритм опознавания изучаемых морфем; 

–находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в 

корне; 

–узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них 

корни; находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

–сравнивать,  классифицировать  слова  по  их  составу; 

–соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из 

предложенных слов слово, соответствующее заданной модели, составлять 

модель заданного слова; 

–самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 

–понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками 

(простые случаи); образовывать слова с этими 

–морфемами для передачи соответствующего значения; 

–образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или 

суффикса или с помощью и приставки и суффикса). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

–понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значе-

ния слова; 

–понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности 

суффиксов и приставок; 

–узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 

–разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с од-

нозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учеб-

нике алгоритмом; 

–подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с це-

лью проверки изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание 

графического образа приставок и суффиксов для овладения правописанием 

слов с этими приставками и суффиксами (при изучении частей речи). 

Морфология 

Обучающийся научится: 

–определять принадлежность слова к определённой части речи по ком-

плексу освоенных признаков; классифицировать слова по частям речи; 

–распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме про-

граммы); 

–пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных 

речевых высказываниях; 

–выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 
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–определять грамматические признаки имён существительных — род, 

склонение, число, падеж; 

–определять грамматические признаки имён прилагательных — род (в 

единственном числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по па-

дежам; 

–определять грамматические признаки личного местоимения в началь-

ной форме — лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном 

числе); иметь представление о склонении личных местоимений; использо-

вать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; пра-

вильно употреблять в речи формы личных местоимений; 

–распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматиче-

ские признаки глаголов — время, число, род (в прошедшем времени в един-

ственном числе), лицо (в настоящем и будущем времени); изменять глаголы 

в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); изменять 

глаголы в прошедшем времени в единственном числе по родам; иметь пред-

ставление о возвратных глаголах; 

–определять грамматические признаки личного местоимения в началь-

ной форме — лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном 

числе); иметь представление о склонении личных местоимений, изменять 

личные местоимения по падежам; использовать личные местоимения для 

устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в речи личные 

местоимения; 

–распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в 

речи; 

–различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль 

при образовании падежных форм имён существительных и местоимений; 

–понимать роль союзов и частицы  не в речи; 

–подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

–разграничивать самостоятельные и служебные части  речи; 

–сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям ре-

чи; находить в тексте слова частей речи по указанным морфологическим 

признакам; классифицировать части речи по наличию или отсутствию осво-

енных признаков; 

–различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 

–склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в кос-

венном падеже с его начальной формой, распознавать падеж личного место-

имения в предложении и тексте; 

–различать родовые и личные окончания глагола; 

–наблюдать над словообразованием имён существительных, имён при-

лагательных, глаголов; 
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–проводить полный морфологический разбор имён существительных, 

имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

–находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, воз-

вратные глаголы, предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и,а,но, частицу не при глаголах; 

–находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и 

недочёты в употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

–различать  предложение,  словосочетание  и  слово; 

–устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при 

помощи вопросов; 

–составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по 

смыслу и по форме; 

–устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами 

в предложении; отражать её в схеме; 

–соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответ-

ствующее схеме; 

–классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоцио-

нальной окраске (по интонации); 

–выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

–находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения (без деления на виды); выделять из предложения словосочета-

ния; 

–распознавать предложения с однородными членами, находить в них 

однородные члены; использовать интонацию при перечислении однородных 

членов предложения; 

–составлять предложения с однородными членами и использовать их в 

речи; при составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и 

союзами и,а,но. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

–различать простое предложение с однородными членами и сложное 

предложение; 

–находить  в  предложении  обращение; 

–выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения,  синтаксический),  

оценивать  правильность  разбора. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а)  применять ранее изученные правила правописания: 

–раздельное написание слов; 

–сочетания жи—ши, ча—ща,чу—щу в положении под уда-рением; 
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–сочетания чк, чн,чт,нч,щн и др.; 

–перенос слов; 

–прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

–проверяемые  безударные гласные в  корне слова; 

–парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

–непроизносимые согласные; 

–непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удво-

енными согласными (перечень см. в словаре учебника); 

–гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффик-

сах; 

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

–мягкий  знак  после  шипящих  на  конце  имён  существительных 

(речь,брошь,мышь); 

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

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

— замочка); 

–безударные падежные окончания имён существительных (кроме суще-

ствительных на -мя,-ий,-ье,-ия,-ов,-ин); 

– безударные  падежные  окончания  имён  прилагательных; 

– раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздель-

ное написание частицы не с глаголами; 

– мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа (читаешь,пишешь); 

– мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; 

– безударные личные окончания глаголов; 

– раздельное написание предлогов с  другими  словами; 

– знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

– знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами;  

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) осознавать место возможного возникновения орфографической ошиб-

ки; 

г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным призна-

кам в указанных учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными 

правилами; 

е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством са-

моконтроля при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами; 

ж) безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

изученными правилами правописания;  

и) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 



86 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

а) применять правила правописания: 

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

– е и и в суффиксах -ек, -ик; 

– запятая при обращении; 

– запятая между частями в сложном предложении;  

б) объяснять правописание безударных падежных окончаний  имён  су-

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

в) объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных; 

г) объяснять правописание личных окончаний глагола; 

д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах;  

е) применять разные способы проверки правописания слов: 

изменение формы слова, подбор однокоренных слов, подбор слов с 

ударной морфемой, знание фонетических особенностей орфограммы, ис-

пользование орфографического словаря; 

ж) при составлении собственных текстов во избежание орфографиче-

ских или пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого или сло-

варь, пропуск орфограммы или пунктограммы. 

Содержание предмета 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его со-

держания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и услови-

ями для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, под-

держать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овла-

дение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами рече-

вого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, про-

щание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение ор-

фоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информа-

ции, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в 

тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста 2. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигие-

нических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под 

диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение 

содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выбороч-
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ное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной 

детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сю-

жетных картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение  грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и 

его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Со-

поставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безудар-

ных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на сло-

ги. Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

зиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как пока-

затель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е,ё,ю,я. Мягкий 

знак (ь) как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство само-

контроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие 

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориен-

тироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной дос-

ки. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдени-

ем гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится 

с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного 

списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. Понимание 

функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материа-

ла для анализа. Наблюдение над значением слова. 
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Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование 

предложения в соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания иих применение: 

–раздельное написание слов; 

–обозначение  гласных  после  шипящих  (ча—ща,  чу—щу, жи—ши); 

–прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собствен-

ных; 

–перенос слов по слогам без стечения согласных; 

–знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мяг-

ких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдо-

сти-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных зву-

ков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных зву-

ков. Определение качественной характеристики звука: гласный — соглас-

ный; 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 функ-

ция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответ-

ствии 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 твёр-

дого (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 непроиз-

носимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между сло-

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

пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталога-

ми. 

Лексика 3. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявле-

ние слов, значение которых требует уточнения. 
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Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помо-

щью 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. Ра-

бота 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 омонимичны-

ми 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 приста-

вок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с чередова-

нием 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 существи-

тельного. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное.Различение падежных и смысло-

вых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён суще-

ствительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Словообразование имён существительных. Морфологический разбор 

имён существительных.Имя прилагательное. Значение и употребление в ре-

чи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилага-

тельных на -ий,-ья,-ов,-ин. Зависимость формы имени прилагательного от 

формы имени существительного. 

Начальная форма имени прилагательного. Словообразование имён при-

лагательных. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоиме-

ния. 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 упо-

требление в речи количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глаго-

ла. Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? 

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

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое 
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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. Функ-

ция предлогов: образование падежных форм имён существительных и место-

имений. 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 зависи-

мого 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: под-

лежащее и сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предло-

жения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между сло-

вами в словосочетании и предложении. Предложения распространённые и 

нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с двумя 

главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление пред-

ложений с ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации 

перечисления в предложениях с однородными членами. 

Нахождение в предложении обращения (в начале, середине или конце 

предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и 

сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

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

–сочетания чк,чн,чт,нч,щн и др.; 

–перенос слов; 

–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 зву-

ков в корне слова; 

–гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
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–разделительные твёрдый (ъ) и мягкий (ь) знаки; 

–мягкий  знак  после  шипящих  на  конце  имён  существительных 

(речь, рожь, мышь); 

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

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

— замочка); 

–безударные падежные окончания имён существительных (кроме суще-

ствительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

–безударные  падежные  окончания  имён  прилагательных; 

–раздельное написание предлогов с именами существительными; 

–раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

–раздельное  написание  частицы  не с глаголами; 

–мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единствен-

ного 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 вос-

клицательный 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 соб-

ственного мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение 

умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, при-

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

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодар-

ность, 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 использова-

нием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. За-

главие текста. Последовательность предложений в тексте. Последователь-

ность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректи-

рование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание соб-

ственных текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
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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 заучива-

ния учащимися определений): изложение подробное и выборочное, изложе-

ние с элементами сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, 

сочинение-рассуждение. 

Тематический план 

1 класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-во ча-

сов 

 Обучение письму 115 

1 Добукварный период 17 

2 Букварный период 67 + 5резерв 

3 Послебукварный период 20 

 Резервные уроки 6 

 Русский язык 50 

1 Наша речь 2 

2 Текст, предложение, диалог 3 

3 Слова, слова, слова 4 

4 Слова и слог. Ударение. 6 

5 Звуки и буквы . 34 

6 Повторение 1 

 Итого: 165 

1 (дополнительный) класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

1 Повторение изученного в 1 классе. 40 

2 Текст, предложение. Диалог. Слова, обозначающие 

предметы, действия, признаки. Речевая практика. 

35 

3 Слово и слог. Ударение. Звуки и буквы. Алфавит. Рече-

вая практика. 

50 

4 Звуки и буквы.Правописание буквосочетаний чк, чн, чт; 

жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

40 

 итого 165 

2 класс 

№п/п Тема Кол-во ча-

сов 

1.  Наша речь 2 

2.  Текст 2 
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3.  Предложение 9 

4.  Слова, слова, слова… 15 

5.  Звуки и буквы 49 

6.  Части речи 51 

7.  Повторение 8 

 Итого 136 

3 класс 

№пп Тема Кол-во ча-

сов 

1. Язык и речь 1 

2. Текст, предложение, словосочетание 12 

3. Слово в языке и речи 15 

4. Состав слова 42 

5. Части речи 61 

6. Повторение 5 

 Итого: 136 

4 класс 

№п\п Тема  Кол-во ча-

сов 

1. Повторение 11 

2. Предложение 9 

3. Слово в языке и речи 21 

4. Имя существительное 39 

5. Имя прилагательное 30 

6. Местоимения 8 

7. Глагол 34 

8. Повторение 18 

 Всего 170ч 

Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение образо-

вательного процесса 

Учебно-методические пособия  

Русский язык. Рабочие программы. 1—4 классы. — М.: Просвещение, 2019. 

Учебники Обучение грамоте 1. Горецкий В. Г. и др. Азбука. Учебник 1 

класс. В 2 ч. Ч. 1. — М.: Просвещение, 2014.  

 Горецкий В. Г. и др. Азбука. Учебник 1 класс. В 2 ч. Ч. 2. — М.: Просвеще-

ние, 2014.  

Русский язык 1. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык.Учебник. 1 

класс. — М.: Просвещение, 2014.  
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Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

— М.: Просвещение, 2014. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 

Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2. — М.: Просвещение, 2014.  

Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник.3 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

— М.: Просвещение, 2014. 

Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

— М.: Просвещение, 2014.  

Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

— М.: Просвещение, 2014.  

Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

— М.: Просвещение, 2014. 

Русский язык. Методическое пособие с поурочными разработками. 1 класс: 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений /В.Г. Горецкий, Н.М. Бе-

лянкова. – М.: Просвещение, 2012. –301с.  

Обучение грамоте. Методическое пособие с поурочными разработками. 1 

класс: пособие для учителей общеобразоват. учреждений /В.Г. Горецкий, 

Н.М. Белянкова. – М.: Просвещение, 2012. – 301с. 

Русский язык.В. П. Канакина, Г. Н. Манасова: Русский язык 2 класс. Мето-

дические пособия с поурочными разработками- 2-е издание к учебнику " 

Русский язык 2 класс" В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого / – (1-2 ч) М.: Про-

свещение, 2014.-с.207, 206. 

Методическое пособие с поурочными разработками. 3 класс. Пособие для 

учителей общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч. 1 / В.П.Канакина. – 

М.: Просвещение, 2015. – 208с. 

Русский язык. Методическое пособие с поурочными разработками. 3 класс. 

Пособие для учителей общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч. 2 / 

В.П.Канакина. – М.: Просвещение, 2015. – 192с. 

Русский язык. Методическое пособие с поурочными разработками. 4 

класс: пособие д  

 В. П. Канакина. Русский язык. Сборник диктантов и творческих работ. 1-2 

классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / В.П. 

Канакина, Г.С. Щёголева. - М. : Просвещение, 2014 –с.108 

Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных работ. 1-4 классы: 

Пособие для учителей общеобразовательных организаций / В.П.Канакина, 

Г.С.Щёголева. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 159с. – (Школа России) 

Прописи (Обучение грамоте) 

  Горецкий В. Г., Федосова Н. А. Пропись 1. — М.: Просвещение, 2014.  

 Горецкий В. Г., Федосова Н. А. Пропись 2. — М.: Просвещение, 2014.  

 Горецкий В. Г., Федосова Н. А. Пропись 3. — М.: Просвещение, 2014.  

 Горецкий В. Г., Федосова Н. А. Пропись 4. — М.: Просвещение, 2014 

Печатные пособия 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы 

письменных букв). Касса букв и сочетаний. 
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Игнатьева Т. В., Тарасова Л. Е. Обучение грамоте. 1 класс. Комплект демон-

страционных таблиц с методическими рекомендациями. — М.: Просвещение, 

2010.  

Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, 

морфемный и словообразовательный словари.  

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указан-

ными в программе и методических пособиях по русскому языку (в том числе 

и в цифровой форме). 

Канакина В. П. Русский язык. Раздаточный материал. 2 класс. — М.: Про-

свещение, 2013.  

Канакина В. П. Русский язык. Раздаточный материал. 3 класс. — М.: Про-

свещение, 2008 

Бондаренко А. А. Рабочий  словарик. 1 класс. — М.: Просвещение, 2013. 

Бондаренко А. А. Рабочий  словарик. 2 класс. — М.: Просвещение, 2014 

Технические средства 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и 

картинок. Настенная доска с набором приспособлений для крепления карти-

нок.  

Мультимедийный проектор  

Экспозиционный экран 

 Компьютер  

Принтер  

Экранно-звуковые пособия 

Азбука. 1 класс. Электронное приложение. — М.: Просвещение, 2013. 

Канакина В. П. и др.  

Русский язык. 1 класс. Электронное приложение. — М.: Просвещение, 2013. 

Канакина В. П. и др. 

 Русский язык. 2 класс. Электронное приложение. — М.: Просвещение, 2013. 

Канакина В. П. и др.  

Русский язык. 3 класс. Электронное приложение. — М.: Просвещение, 2013. 

Канакина В. П. и др.  

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. Видеофильмы, соот-

ветствующие тематике программы по русскому языку. 

 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 

тематике программы по русскому языку 

Игры и игрушки 

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов по темам (дом, зоопарк, фер-

ма, транспорт, магазин и др.). Настольные развивающие игры (типа «Эру-

дит») и др 

Оборудование класса 

Ученические одно- и двухместные столы с комплектом стульев. Стол учи-

тельский с тумбой. Шкафы для хранения учебников, дидактических материа-
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лов, пособий и пр. Настенные доски для вывешивания иллюстративного ма-

териала. Держатели для схем и таблиц и т. п. 

Литературное чтение 

Программа учебного предмета литературное чтение 

Предметная линия учебников системы «Школа России»1-4 классы 

/ Л.Ф. Климановой, М. В. Бойкина / 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и вос- питания личности гражданинаРоссии. 

«Литературное чтение» — один из основных предметов в об- учении 

младших школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и  умение 

работать  с  текстом, пробуждает интерес  к чтению художественной литера-

туры и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному 

и  эстетическомувоспитанию. 

Курс «Литературное чтение» (авт. Л. Ф. Климановой и др.) направлен на 

достижение следующих целей: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтени-

ем как базовым навыком в системе образования младшихшкольни-

ков;совершенствованиевсехвидовречевой деятельно-

сти,обеспечивающихумениеработатьсразнымивидами текстов; развитие 

интереса к чтению и книге; формированиечитательскогокругозораипри-

обретениеопытаввыборе книгисамостоятельнойчитательскойдеятельно-

сти; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать ху-

дожественное произведение; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников сред-

ствами художественной литературы; формирование нравственныхпредстав-

ленийодоб-

ре,дружбе,правдеиответственности;воспитаниеинтересаиуважениякотече

ственнойкуль- туреикультуренародовмногонациональнойРоссииидру-

гих стран. 

«Литературное чтение» как учебный предмет в начальной школе имеет 

большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произ-

ведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых ак-

тивно  влияет на  чувства, сознание и волю читателя, способствует формиро-

ванию личных качеств, соответствующих национальным и общечеловече-

ским ценностям. Ориентация  учащихся  на  моральные  нормы  развивает  у 

них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения 

культурного человека, формирует навыки доброжелательногосотрудничества. 
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Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навы-

ка чтения и других видов речевой деятельности. Учащиеся овладевают осо-

знанным и выразительным чтением, чтением текстов  про  себя,  учатся  ори-

ентироваться  в книге, использовать её для расширения своих знаний об 

окружающеммире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалог, выска-

зывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой зада-

чей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться 

справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, спра-

вочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетент-

ность, помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читате-

лем, способным к использованию читательской деятельности для своего са-

мообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном 

чтении  книг, владеет техникой чтения  и  приёмами  работы  с  текстом,  по-

нимает  прочитанные  и  прослушанные  произведения, знает книги, умеет их 

самостоятельно  выбрать  и  оценить. 

Курс«Литературноечтение»пробуждаетинтересучащихся к чтению ху-

дожественных произведений, работа с которыми не ограничивается рас-

смотрениемсюжетно-информационной стороны текста. Внимание начи-

нающего читателя обращается на словесно-образную природу художе-

ственного произведения, на отношение автора к героям и окружающему 

миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие 

школьникиучатсячувствоватькрасотупоэтическогослова,ценить образ-

ность словесногоискусства. 

Курс«Литературноечтение»решаетмножествоважнейших задач 

начального  

обучения и готовит младшего школьника    к успешному обучению в 

среднейшколе. 

Общая характеристика учебного предмета 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса 

сразу после обучения грамоте. 

Основными задачами курса являются: 

– развиватьуучащихсяспособностьвосприниматьхудожественное-

произведение,сопереживатьгероям,эмоционально откликаться напрочи-

танное; 

– учитьшкольниковчувствоватьипониматьобразныйязык художе-

ственного произведения, выразительные средства языка, развивать образ-

ноемышление; 

– формировать умение воссоздавать художественные образы литера-

турного произведения, развивать творческое и воссоздающеевоображе-

ниеучащихсяиособенноассоциативноемышление; 
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– развиватьпоэтическийслухде-

тей,накапливатьэстетическийопытслушанияпроизведений,воспитыватьх

удожественныйвкус; 

– формировать нравственные представления, суждения и оценки 

через анализ произведения, осмысление мотивов поступковгеро-

ев,идентификациюсебясгероямилитературных произведений; 

– обогащатьчувственныйопытребёнка,егореальныепредставления 

об окружающем мире иприроде; 

– формироватьэстетическоеотношениеребёнкакжизни, приоб-

щаяегокчтениюхудожественнойлитературы;  

– формироватьпотребностьвпостоянномчтени-

икниг,развиватьинтересксамостоятельномулитературномутворчеству

; 

– создавать условия для формирования потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений, формировать читательскую самосто-

ятельность; 

– расширятькругозордетейчерезчтениекнигразличных жан-

ров,разнообразныхпосодержаниюитематике,обогащать нравственно-

эстетическийипознавательныйопытребёнка; 

– обеспечивать развитие речи школьников, формировать навык чте-

ния и речевые умения; 

– работатьсразличнымитипамитекстов,втомчисленаучно- познава-

тельным. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творче-

ства народов России и зарубежных стран, произведения классиков отече-

ственной и зарубежной литературы   и современных писателей России и дру-

гих стран (художественные и научно-познавательные). Программа включает 

все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драмати-

ческиепроизведения. 

Изучая материал раздела, учащиеся работают с книгами, учатся выбирать 

их по своим интересам. Новые книги пополняют знания  об  окружающем  

мире,  жизни  сверстников,  об их отношении друг к другу, труду, Родине. В 

процессе об- учения обогащается социально-нравственный иэстетический 

опыт ребёнка, который формирует у школьников читательскую самостоя-

тельность. 

Программа курса предусматривает знакомство с книгой как источником 

различного вида информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творче-

ства народов России и зарубежных стран, произведения классиков отече-

ственной и зарубежной литературы и современных писателей России и дру-

гих стран (художественные и научно-познавательные). Программа включает 

все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драмати-

ческие произведения. 
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Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. 

Новые книги пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, 

об их отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обога-

щается социально-нравственный и эстетический опыт ребёнка, формируя у 

школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различ-

ного вида информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все ви-

ды речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить 

и писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формиро-

вание речевой культуры учащихся, на совершенствование коммуникативных 

навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы 

овладения навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетиче-

ских) приёмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения целыми 

словами); далее формируются приёмы интонационного объединения слов в 

предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно 

вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. 

Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и пони-

мания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, 

слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, 

ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной 

речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведёт-

ся целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитан-

ного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами вырази-

тельного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится 

параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать 

на слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого вы-

сказывания, задавать вопросы по услышанному или прочитанному произве-

дению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы 

диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного об-

щения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения лю-

дей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) про-

изведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на 

авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), це-

ленаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают 

сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного 

произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 

произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представ-

ление о текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравни-
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вают художественные, деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, 

учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыс-

лью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, 

озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной 

информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащие-

ся получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной 

мысли) читаемого литературного произведения, об основных жанрах литера-

турных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых 

фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся 

использовать  изобразительные и выразительные средства словесного искус-

ства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, 

ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художе-

ственный образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-

познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто по-

знавательные интересные тексты, а именно произведения словесного искус-

ства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как 

средство создания словесно-художественного образа, через который автор 

выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, 

который позволяет детям почувствовать целостность художественного обра-

за, адекватно воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подроб-

ный (с использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают 

поступки, характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают 

мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-

нравственный смысл прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы 

деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художе-

ственное произведение и проявлять собственные творческие способности. 

При работе с художественным текстом (со словом) используется жизненный, 

конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные представ-

ления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссозда-

вать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход 

обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, форми-

рование нравственно-эстетического отношения к действительности. Учащие-

ся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного 

рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режис-

сёров и художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и 
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сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству писателей, со-

здателей произведений словесного искусства. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

«Литературное чтение» как учебный предметв начальной школе имеет 

большое значение в решении задач не только обучения, но  и воспитания. На 

этих уроках учащиеся  знакомятся с высоконравственными художественны-

ми произведениями, которые способствуют духовно-нравственному воспита-

нию и развитию учащихся начальныхклассов. 

Литературное чтение как вид искусства  знакомит учащихся    с нравствен-

но-эстетическими ценностями своего народа и народов других стран, способ-

ствует формированию личностных качеств, соответствующих национальным 

и общечеловеческим ценностям. 

На уроках литературного чтения продолжается совершенствование техни-

ки чтения, дети начинают осмысленно воспринимать текст. Читая и анализи-

руя произведения, ребёнок задумывается над базовыми ценностями: добром, 

справедливостью, правдой и т. д. Огромную роль при этом играет эмоцио-

нальное восприятие произведения. Система духовно-нравственного воспита-

ния и развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения, формиру-

ет личностные качества чело- века, характеризующие его отношение к дру-

гим людям, Родине. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение литературного чтения в начальной школе выделяется 540ч. В 

1 классе–132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах на уроки 

литературного чтения отводится 136 ч (4 ч в неделю, 35учебных недель).  

Планируемые результаты 

1 класс,1 (дополнительный) 

Личностные 

Учащиеся научатся: 

– называть место, где родился и вырос, составлять небольшой текст о 

природе родного края, о семье, родителях; 

– понимать свою принадлежность к определённому народу России; с 

уважением относиться к людям другой национальности, их традициям в про-

цессе знакомства с народным творчеством разных народов; 

– знать и рассказывать о традициях своей семьи. Проявлять заботу к сво-

им близким, с уважением относиться к родителям, помогать младшим; назы-

вать произведения разных народов, в которых тоже рассказывается о семье, о 

маме, об отношении детей к маме; 

– размышлять в процессе чтения произведений о таких нравственных 

ценностях, как честность, доброта, благородство, уважение к людям; 

– понимать смысл нравственно-этических понятий на основе бесед о по-

словицах и поговорках, произведениях К. Ушинского, Л. Толстого и других; 

и чтения произведений на уроках «Литературного чтения» о дружбе, об от-
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ношенниях между людьми, об отношениях к животным и т.д. (дружелюбие, 

уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка); 

– проявлять интерес к чтению произведений о природе (животных и рас-

тениях), выражая уважительное  отношение к ней; 

–  понимать значение новой социальной роли ученика, принимать нормы 

и правила школьной жизни; ответственно относиться к урокам «Литератур-

ного чтения», беречь учебник, тетрадь, бережно относиться к книгам, пред-

назначенным для самостоятельного чтения; 

– понимать, что такое «хорошо» и что такое «плохо»; 

– относиться с уважением к историческому прошлому своей страны, сво-

его народа, к его обычаям и традициям; 

– относиться с уважением к родному языку. 

Метапредметные 

РегулятивныеУУД  

Учащиеся научатся: 

– читать планируемые результаты на шмуцтитулах учебника и обсуждать 

их под его руководством учителя; 

– понимать, какие учебные задачи будут решаться в процессе изучения 

темы (с какой целью необходимо читать данный текст: поупражняться в чте-

нии или найти ответ на вопрос и т. д.); 

–  планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью 

учителя (например, составить план пересказа по образцу или восстановить 

последовательность событий сказки по серии рисунков), понимать важность 

планирования действий.  

–   контролировать выполненные задания с опорой на образец, предло-

женный учителем, составлять вместе с учителем план проверки выполнения 

задания; 

– оценивать чтение по ролям, пересказ текста, выполнение проекта по 

предложенной учителем системе (шкале); 

– определять границы известного и неизвестного под руководством учи-

теля: 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/ неудовле-

творённость своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных 

фишек и пр.), позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучше-

нию 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.; 
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–  стремиться преодолевать возникающие трудности, проявлять волевое 

усилие (с помощью учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

–  принимать общие цели изучения темы, представленные на шмуцтиту-

лах, обсуждать их совместно с учителем; 

– понимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по 

просьбе и под руководством учителя. 

Познавательные УУД  

Учащиеся  научатся: 

–  осуществлять простейшие логические операции: 

– сравнение по заданным критериям, при помощи учителя (сравнить 

сказку и рассказ, разные произведения на одну тему, авторскую и народную 

сказку, художественный и научно-познавательный текст, художественный и 

учебный текст, сравнить пословицы и текст, текст и иллюстрации (что обще-

го и чем отличаются), сравнить поступки героев и свои собственные; 

– группировка книг (для выставки) по заданным критериям (на одну и ту 

же тему, одного автора, по заданному основанию (жанр), исключить лишнее 

(книгу, не соответствующую теме); 

– классификация (распределить по тематическим группам, выбрать сло-

ва, которые соответствуют представлениям о дружбе); 

– находить нужную информацию в учебнике (название раздела, произве-

дение, номер страницы); в словаре учебника, пользоваться системой услов-

ных обозначений; в тексте для пересказа по заданным критериям, информа-

цию для характеристики героя, для выразительного чтения, для ответа на за-

дание; 

–  работать со словами и терминами: уточнять значение непонятных 

слов, обращаясь к учителю, взрослому, словарю; 

– соотносить прямое и переносное значение слов, находить информацию 

в энциклопедии. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источ-

ником информации; находить заданное произведение разными способами; 

– выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать 

устные словесные иллюстрации на основе выделенной микротемы; 

– группировать тексты по заданному основанию(по теме, главной мысли, 

героям); 

–  сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям). 

Коммуникативные УУД  

Учащиеся научатся: 

– отвечать и задавать вопросы по прочитанному произведению; 

– создавать связанное высказывание из 3—4 простых предложений на 

заданную тему с помощью учителя на основе заданного образца; 

–  участвовать в диалоге с учителем и одноклассником; 
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– внимательно слушать собеседника, не перебивая его, стараться понять, 

о чём он говорит; 

– участвовать в парной работе, пользуясь определёнными правилами (ра-

ботать дружно, вместе обсуждать прочитанное, находить общую точку зре-

ния, учиться отстаивать свою точку зрения). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– задавать уточняющие вопросы на основе образца; 

– принимать участие в коллективной работе (распределять роли, догова-

риваться, не конфликтовать, искать пути выхода из конфликтной ситуации, 

знать и употреблять вежливые слова); 

–  подготавливать небольшую презентацию с помощью взрослых по теме 

проекта, оформлять 2—3 слайда. 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности  

Учащиеся научатся: 

– воспринимать на слух произведения различных жанров (небольшие 

рассказы, стихи, сказки); 

– чётко и правильно произносить все звуки; 

– плавно читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличени-

ем скорости чтения 

–  читать, определяя ударный слог, соблюдать паузы в соответствии со 

знаками препинания в середине и в конце предложения; 

– читать и понимать нравственный смысл пословиц и поговорок, соотно-

сить их с помощью учителя с содержанием произведения; 

– определять основную мысль прочитанного произведения с помощью 

учителя, а также с помощью пословицы; 

– определять последовательность событий и находить смысловые части 

произведения (начало, основная часть, конец) под руководством учителя; 

– восстанавливать текст произведения, вставляя пропущенные слова и 

предложения; 

– соотносить иллюстрации и текст; 

– называть героев произведения, давать им простейшую характеристику; 

размышлять об их поступках; 

– уметь отвечать на вопросы: «Чем тебе запомнился тот или иной герой 

произведения?», «Чем понравилось / не понравилось произведение?»; 

– выбирать нужную книгу по названию и обложке для самостоятельного 

чтения; 

– отгадывать с помощью учителя загадки(о каком предмете идёт речь, 

как догадались), сопоставлять их с отгадками; 

– отвечать на вопросы о прочитанном произведении; 

– объяснять незнакомые слова, пользоваться словарем. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– соотносить название рассказа с его содержанием; 
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– отвечать на вопрос: «Почему автор дал произведению именно такое 

название?». 

– читать с выражением, выделяя важные слова и мысли под руковод-

ством учителя; 

–  читать текст по ролям, отражая настроение и характер героя (под ру-

ководством учителя); 

– задавать вопросы по прочитанному произведению; 

– при помощи учителя составлять план, определять смысловые части; 

– пересказывать небольшой текст на основе картинного плана при по-

мощи учителя; 

– выявлять под руководством учителя особенности научно-

познавательных и художественных текстов; 

– определять особенности прозаического и поэтического текстов; 

– высказывать собственное мнение о прочитанном произведении; 

– сравнивать разные произведения на одну тему. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

– восстанавливать содержание произведения(сказки)посерии сюжетных 

иллюстраций (картинному плану); 

–  восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана, 

под руководством учителя; 

– составлять небольшое высказывание на основе образца, данного учите-

лем (о дружбе, о питомце); 

– придумывать окончание сказок по образцу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– сочинять загадки в соответствии с тематическими группами (загадки о 

природе, животных и др.) по заданным критериям; 

– самостоятельно придумывать небылицы, потешки, песенки по образцу; 

–  обсуждать прочитанное или прослушанные произведение; соглашаться 

или не соглашаться с высказыванием учителя,  товарищей, приводить свои 

аргументы с помощью простых предложений (например, он хочет стать геро-

ем или поступков героя не совершал.) 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащие научатся: 

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

– отличать прозаический текст от поэтического под руководством учите-

ля; 

– понимать особенности народных и авторских сказок (авторская сказка 

— указание автора на обложке, к произведению; народная сказка — указа-

ние, что сказка русская народная, татарская и т. д.). 

– отличать сказку от рассказа, называть особенности сказочного текста 

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

люди); 
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– знать, что такое рифма, приводить примеры рифмованных строчек. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– находить в тексте различные средства художественной выразительно-

сти (слова, с помощью которых описывается объект наиболее точно, необыч-

но, ярко; сранивается с другим объектом; приписываются действия живого 

неживому, передается речь неживого); 

– определять тему произведения, выставки; 

– оценивать по предложенным учителем критериям поступки героев, 

проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях. 

2 класс 

Личностные результаты 

              Учащиеся научатся: 

– на основе художественных произведений определять основные ценно-

сти взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопо-

мощь, взаимовыручка);  

– с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, 

известных во всем мире. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, 

находить подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах 

и поговорках;  

– с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, 

рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, 

передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним; 

– самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом 

читать; создавать собственные высказывания и произведения о Родине. 

Метапредметные результаты  

 Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

– сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материа-

ла урока в процессе его изучения;  

– формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответ-

ствии 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 произведе-

ния; 

– контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

– оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предло-

женным учителем; 
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– 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/ неудовле-

творённость своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцвет-

ных 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 оценоч-

ных 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 внут-

ренней речи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать 

её, сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные 

действия с заданной задачей;  

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

выразительно наизусть и пр.);  

– составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-

группе или паре, предлагать совместно с группой (парой) план изучения те-

мы урока; 

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

вырабатывать совместно с группой (в паре) критерии оценивания результа-

тов; 

– 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 само-

стоятельно (Что мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связы-

вать с целевой установкой урока;  

– фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворён-

ность/неудовлетворённостьсвоей работой на уроке (с помощью шкал, знач-

ков «+» 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 внеш-

ней речи. 

Познавательные 
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Учащиеся научатся: 

– пользоваться в практической деятельности условными знаками и сим-

волами, используемыми в учебнике для передачи информации; 

– отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собствен-

ные вопросы; 

– понимать переносное значение образного слова, фразы или предложе-

ния, объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, справочных мате-

риалов; 

– сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихо-

творение, народную и литературную сказку;  

– сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фраг-

ментом 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 про-

цессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении проектных зада-

ний;  

– соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного про-

изведения; 

– 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 объек-

тов, например литературного произведения, иллюстрации, репродукции кар-

тины, музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.; 

– анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учи-

теля (учебника), выявлять основную мысль произведения; 

– сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произ-

ведения, 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, Тол-
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стого, 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 выпол-нении 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 героямпроизведения; 

– 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 фрагмен-

том музыкального произведения, репродукцией картины художника; само-

стоятельно подбирать к тексту произведения репродукции картин художника 

или фрагменты музыкальных произведений. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

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

– создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по 

предложенной теме; 

– оформлять 1 —2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные по-

ложения 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; нахо-

дить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучае-

мых произведений, описывающих конфликтную ситуацию; 

–  оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые 

оценочные средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, ис-

кренне/лживо, нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку 

зрения; 

– принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой груп-

пы (пары), участвовать в распределении функций и ролей в совместной дея-

тельности; 

– определять совместно критерии оценивания выполнения того или ино-

го задания (упражнения); оценивать достижения сверстников по выработан-

ным критериям;  
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– оценивать по предложенным учителем критериям поступки литератур-

ных героев, проводить аналогии со своим поведением в различных ситуаци-

ях; 

– находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учеб-

ные 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 выска-

зываться, задавать вопросы;  

– понимать цель своего высказывания;  

– пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жести-

куляцией; 

– участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмыс-

ление нравственной проблемы;  

– создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные поло-

жения устного высказывания; 

– проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного 

поведения, предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогла-

сия 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 со-

хранять её на протяжении всей работы в группе, соотносить с планом рабо-

ты, выбирать для себя подходящие роли и функции;  

– определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того 

или иного задания (упражнения); оценивать достижения участников группо-

вой или парной работы повыработанным критериям; 

– определять критерии оценивания поведения людей в различных жиз-

ненных 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 учеб-

ные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, 

периодику (детские журналы и газеты); 

– готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помо-

щью к взрослым только в случае затруднений. Использовать в презентации 
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не только текст, но и изображения (картины художников, иллюстрации, гра-

фические схемы, модели и пр.); 

– озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по 

продуманному плану. 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

– понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, поль-

зоваться (под руководством учителя) в читательской практике приёмами чте-

ния (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 поис-

ка нужной информации (справочная литература) по совету взрослых; фикси-

ровать свои читательские успехи в «Рабочей тетради»; 

– осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых из-

речений русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми 

произведениями;  

– распределять загадки по тематическим группам, составлять собствен-

ные загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма; 

– соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь 

содержания текста с его заголовком (почему так называется);  

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 ««некраси-

во», употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценоч-

ных высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных си-

туаций и нравственных дилемм; 

– пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью 

учителя; 

– осуществлять переход от событийного восприятия произведения к по-

ниманию главной мысли; соотносить главную мысль произведения с посло-
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вицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения под-

держивает автор, находить этому доказательства в тексте;  

– задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них от-

веты в тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на 

вопрос или подтверждениясобственного мнения; 

– делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, 

опираясь на составленный под руководством учителя план; 

– осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выбо-

рочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

– находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школь-

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

информации опираться на аппарат книги, её элементы; делиться своими впе-

чатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях;  

– пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке; 

– составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомен-

дации к чтению) на художественное произведение по образцу. 

Творческая деятельность. 

Учащиеся научатся:  

– пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного 

плана или опорных слов с помощью учителя;  

– составлять собственные высказывания на основе произведений, выска-

зывая собственное отношение к прочитанному.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

– сочинять свои произведения малых жанров устного народного творче-

ства  в соответствии  с жанровыми особенностями и индивидуальной задум-

кой;  

– 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 юмористиче-

ского 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 разъ-

яснять её своими словами;  находить в произведении средства художествен-

ной выразительности;  

понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, нахо-

дить доказательство этому в тексте. 

3 класс 

Личностные  

Учащиеся научатся:  

– понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, 

находить подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах 

и поговорках; 

– с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, 

рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, 

передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним;  

– самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом 

читать, создавать собственные высказывания и произведения о Родине.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

– понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к 

малой родине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине 

среди героев прочитанных произведений; 

– собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым  

местам  своей  Родины,  местам,  воспетым  в  произведениях писателей и по-

этов, доносить эту информацию до  слушателей,  используя  художественные  

формы  изложения (литературный журнал, уроки-концерты, уроки-

праздники, уроки-конкурсы и пр.);  

– составлять  сборники  стихов  и  рассказов  о  Родине, включать в них и 

произведения собственного сочинения;  

– принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях 

великих художников, поэтов и музыкантов».  

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся:  

– формулировать  учебную  задачу  урока  в  мини-группе (паре),  при-

нимать  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 результа-

тов;   
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– 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 само-

стоятельно (Что мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связы-

вать с целевой установкой урока; 

– фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворён-

ность/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 внеш-

ней речи.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

– формулировать  учебную  задачу  урока  коллективно, в  мини-группе  

или  паре;  

– формулировать  свои  задачи  урока  в  соответствии с темой урока и 

индивидуальными учебными потребностями и интересами;  

– читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной   речи,   без   

искажений,   выразительно,   выборочно и пр.);  

– осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, 

выработанный группой сверстников (парой), предлагать  свой  индивидуаль-

ный  план  работы  (возможно, альтернативный) или некоторые пункты пла-

на, приводить аргументы в пользу своего плана работы;  

– принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предло-

женного плана; 

– выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения  ре-

зультатов  изучения  темы  урока.  Если  план одобрен, следовать его пунк-

там, проверять и контролировать их выполнение; 

– оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными кри-

териями и выбранными формами оценивания; 

– определять границы собственного знания и незнания по теме самостоя-

тельно (Что я уже знаю по данной теме? Что я уже умею?), связывать с инди-

видуальной учебной задачей; 

– фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворён-

ность/неудовлетворённость  своей  работой  на  уроке (с  помощью  шкал,  

значков  «+»  и  «−», «?»,  накопительной системы баллов);  

– анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и 

знаковой системы («+» и «−», «?», накопительной системы баллов);  
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– фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в 

рабочей тетради или в пособии «Портфель достижений»;  

– записывать варианты устранения причин неудач, намечать краткий 

план действий по их устранению;  

– предлагать свои варианты позитивных установок или способов успеш-

ного достижения цели из собственного опыта, делиться со сверстниками.  

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

– определять информацию на основе различных художественных объек-

тов, например, литературного произведения, иллюстрации, репродукции кар-

тины, музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.; 

– анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учи-

теля (учебника), выявлять основную мысль произведения;  сравнивать моти-

вы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять осо-

бенности 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, Тол-

стого, 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 фрагмен-

том музыкального произведения, репродукцией картины художника; само-

стоятельно подбирать к тексту произведения репродукции картин художника 

или фрагменты музыкальных  произведений.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

– находить необходимую информацию в тексте литературного  произве-

дения,  фиксировать  полученную  информацию с помощью рисунков, схем, 

таблиц; 
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– анализировать литературный текст с опорой на систему  вопросов  учи-

теля  (учебника),  выявлять  основную мысль  произведения,  обсуждать  её  в  

парной  и  групповой работе;  

– находить в литературных текстах сравнения и эпитеты,  олицетворения,  

использовать  их  в  своих  творческих работах;  

– сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и 

рассказ, волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них 

сходства и различия; 

– сравнивать литературное произведение со сценарием театральной  по-

становки,  кинофильмом,  диафильмом  или мультфильмом;  находить посло-

вицы и поговорки с целью озаглавливания темы  раздела,  темы  урока  или  

давать  название  выставке книг; 

– сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных  произ-

ведений,  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 рас-

сказов, рассказов и стихотворений великих классиков   литературы   (Пушки-

на,   Лермонтова,   Чехова, Толстого,  Горького  и  др.)  для  русской  и  миро-

вой  литера- туры; 

– проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении  

эпизодов,  небольших  стихотворений,  в  процессе чтения по ролям и инсце-

нировании, при выполнении проектных заданий;  

– предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих 

нравственных установок и ценностей и учитывая условия,  в  которых  дей-

ствовал  герой произведения, его мотивы и замысел автора;  

– определять основную идею произведений разнообразных  жанров  (ле-

тописи,  былины,  жития,  сказки,  рассказа, фантастического   рассказа,   ли-

рического   стихотворения), осознавать  смысл  изобразительно-

выразительных  средств языка произведения, выявлять отношение автора к 

описываемым событиям и героям произведения.  

Коммуникативные  УУД 

Учащиеся научатся: 

– высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное  

или  прослушанное  произведение,  проявлять  активность и стремление вы-

сказываться, задавать вопросы;  

– понимать цель своего высказывания;  

– пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жести-

куляцией;  

– участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмыс-

ление нравственной проблемы;  

– создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные поло-

жения устного высказывания;  
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– проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного  

поведения,  предлагать  компромиссы,  способы примирения в случае несо-

гласия с точкой зрения другого; 

– объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности;  

– отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения;  

– опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и 

оценивании событий; 

– формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на  протя-

жении  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 группо-

вой или парной работы по выработанным  критериям;  

– определять критерии оценивания поведения людей в различных жиз-

ненных ситуациях на основе нравственных норм;     руководствоваться выра-

ботанными критериями при оценке поступков  литературных  героев  и  свое-

го  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 учеб-

ные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, 

периодику (детские журналы и газеты);  

– готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помо-

щью к взрослым только в случае затруднений. Использовать в презентации 

не только текст, но и изображения (картины художников, иллюстрации, гра-

фические схемы, модели и пр.); 

– озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по 

продуманному плану. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать 

вопросы; 

– формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые 

клише: «Мне хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне 

хотелось бы объяснить, привести пример...» и пр.;  

– пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздей-

ствия 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 по-

ложения устного высказывания;  
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– способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между 

участниками диалога (полилога);  

– демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога);  

– предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситу-

ации; 

– 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 пись-

менных высказываниях и рассуждениях; 

– отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного  характера,  

по  прочитанному  произведению; 

– определять совместно со сверстниками задачу групповой работы  (ра-

боты  в  паре),  распределять  функции  в  группе (паре) при выполнении за-

даний, при чтении по ролям, при подготовке  инсценировки,  проекта,  вы-

полнении  исследовательских и творческих заданий; 

– определять самостоятельно критерии оценивания выполнения  того  

или  иного  задания  (упражнения);  оценивать свои достижения по вырабо-

танным 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 кото-

рых отражены схожие конфликтные ситуации;  

– находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном  ма-

териале  способы  разрешения  конфликтных ситуаций;  

– находить различные источники информации, отбирать из них нужный 

материал, перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соот-

ветствующей цели; представлять информацию разными способами;  

– самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за 

помощью к взрослым только в случае серьёзных затруднений;  

– использовать в презентации не только текст, но и изображения, ви-

деофайлы;  

– озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены 

цель и план выступления.  

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности  

Учащиеся научатся: 

– читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая 

своё отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу 

слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста; 
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– осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изу-

чающее, поисковое) в зависимости от цели чтения;  

– понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять  

традиции  семьи  и  школы,  осмысленно  готовиться к национальным празд-

никам; 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, какиечувства 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; соот-

носить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; пони-

мать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

этому доказательства в тексте;  

– задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них от-

веты в тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на 

вопрос или подтверждения собственного  мнения;  

– делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, 

опираясь на составленный под руководством учителя план;  находить книги 

для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, город-

ской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться 

на аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитан-

ных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о них; 

– пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

– понимать значимость произведений великих русских писателей и по-

этов (Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для рус-

ской культуры;  

– выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое  

ударение,  паузы,  особенности  жанра  (сказка сказывается,  стихотворение  

читается  с  чувством,  басня читается с сатирическими нотками и пр.); 

– читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объеди-

нять слова в предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение 

к содержанию и героям произведения;  

– пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его 

изучения и осмысления; осознавать через произведения великих мастеров 
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слова их нравственные и эстетические  ценности  (добра,  мира,  терпения,  

справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать произведения ли-

тературы,  замечать  образные  выражения  в  поэтическом тексте, понимать, 

что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 

– участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать  примеры  

из  прочитанных  произведений,  доказывая свою точку зрения;  формулиро-

вать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпи-

зоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собствен-

ное мнение о проблеме;  

– делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять  самосто-

ятельно  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 ка-

талогом в библиотеке;  

– пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и крат-

ко, опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе 

логическую последовательность и точность изложения событий; составлять 

план, озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий элементы опи-

сания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения.  

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

– сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народ-

ного творчества в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуаль-

ной 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;  

– пересказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие  

нравственные  ценности,  осознавать  русские  национальные традиции и 

праздники, описываемые в народных сказках.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

– составлять рассказы об особенностях национальных праздников и тра-

диций 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  под-

борку  наиболее  понравившихся, осмысливать их, возводить в принципы 

жизни; готовить  проекты  на  тему  праздника  («Русские  национальные 

праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники  на  

Руси»  и  др.);  участвовать  в  литературных викторинах, конкурсах чтецов, 
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литературных праздниках, посвящённых  великим  русским  поэтам;  участ-

вовать  в  читательских  конференциях. 

– писать отзыв на прочитанную книгу.  

Литературоведческая  пропедевтика  

Учащиеся научатся:  

– понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, 

ритм;  

– определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъ-

яснять её своими словами; соотносить с пословицами и поговорками;  

– понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 

находить доказательства этому в тексте;  

– осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и 

басни, лирического стихотворения; различать народную и литературную 

сказки, находить в тексте доказательства сходства и различия; 

– находить в произведении средства художественной выразительности.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных тек-

стов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выра-

зительности (сравнение, олицетворение, метафора); определять позиции ге-

роев и позицию автора художественного текста; 

– создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной  выразительности.  

4 класс 

Личностные 

Учащиеся научатся: 

– понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к 

малой родине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине 

среди героев прочитанных произведений; 

– собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым ме-

стам своей Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, 

доносить эту информацию до слушателей, используя художественные формы 

изложения (литературный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-

конкурсы и пр.);  

– составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и 

произведения собственного сочинения;  

– принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях 

великих художников, поэтов и музыкантов».  

Учащиеся получат возможность научиться: 

– познавать национальные традиции своего народа, сохранять их; 

– рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, 

о памятных местах своей малой родины;  



122 

 

– находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, 

совершивших подвиг во имя своей Родины;   

– создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные 

произведения о Родине.  

Метапредметные 

Регулятивные УУД  

Учащиеся научатся: 

– формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини- группе или 

паре;  

– читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без 

искажений, выразительно, выборочно и пр.);      

– осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и  план,  

выработанный  группой  сверстников  (парой),  предлагать свой индивиду-

альный план работы (возможно, альтернативный)  или  некоторые  пункты  

плана,  приводить  аргументы в пользу своего плана работы;  

– принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предло-

женного плана;  

– выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения ре-

зультатов изучения темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам, 

проверять и контролировать их выполнение;  

– оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными кри-

териями и выбранными формами оценивания;  

– определять границы собственного знания и незнания по теме  самосто-

ятельно;  

– фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворён-

ность/неудовлетворённость  своей  работой  на  уроке  (с  помощью шкал, 

значков «+» и «−», «?», накопительной системы баллов);  

– фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в 

рабочей тетради или в пособии «Портфель достижений».  

Учащиеся получат возможность научиться: 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, по-

нимать конечный результат, выбирать возможный  путь  для  достижения  

данного  результата;  

– свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих до-

стижений;  

– самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процес-

се работы на уроке и преобразовывать её из одного вида в другой;  

– владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды 

чтения;  

– пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для до-

стижения своих учебных целей.  

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 
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– находить необходимую информацию в тексте литературного произве-

дения, фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, 

таблиц;  

– анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учи-

теля (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 творче-

ских 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 по-

становки, кинофильмом, диафильмом или мультфильмом;  

– находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы 

урока или давать название выставке книг;  

– сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произве-

дений, 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 рас-

сказов, рассказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, 

Лермонтова, Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и мировой лите-

ратуры;  

– проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении 

эпизодов, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при ин-

сценировании и выполнении проектных заданий;   

– предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих 

нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в которых дей-

ствовал герой произведения, его мотивы и замысел автора;  

– определять основную идею произведений разнообразных жанров (ле-

тописи, былины, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лириче-

ского стихотворения), осознавать смысл изобразительно-выразительных 

средств языка произведения, выявлять отношение автора к описываемым со-

бытиям и героям произведения.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

– самостоятельно анализировать художественные произведения  разных  

жанров,  определять  мотивы  поведения  героя и смысл его поступков; соот-

носить их с нравственными нормами; делать свой осознанный выбор поведе-

ния в такой же ситуации;  

– определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при 

чтении развитие чувств;  
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– создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и 

с возможностью использования различных выразительных средств.  

Коммуникативные  УУД 

Учащиеся научатся: 

– высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать 

вопросы;  

– формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые 

клише: «Мне хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне 

хотелось бы объяснить, привести пример...» и пр.;  

– пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздей-

ствия 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 по-

ложения устного высказывания;  

– способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между 

участниками диалога (полилога);  

– демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога);  

– предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситу-

ации;  

– 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 пись-

менных высказываниях и рассуждениях;  

– отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, 

по прочитанному произведению;  

– определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (рабо-

ты в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, 

при чтении по ролям, при подготовке инсценировки, проекта, выполнении 

исследовательских и творческих заданий;  

– определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или 

иного задания (упражнения); оценивать свои достижения по выработанным 

критериям;  

– оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе 

нравственных норм,принятых в обществе;  

– искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации;  

– обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в кото-

рых отражены схожие конфликтные ситуации;  

– находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном мате-

риале способы разрешения конфликтных ситуаций; находить все источники 
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информации, отбирать из них нужный материал, перерабатывать, системати-

зировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; самостоятельно го-

товить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью к взрослым 

только в случае серьёзных затруднений;  

– использовать в презентации не только текст, но и изображения, ви-

деофайлы;  

– озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены 

цель и план выступления.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

– участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку 

зрения, не обижая других;  

– договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию  с  по-

мощью  собственного  жизненного  и  учебного опыта, на основе прочитан-

ных литературных произведений;  

– интерпретировать литературное произведение в соответствии  с  по-

ставленными  задачами,  оценивать  самостоятельно по созданным критериям 

уровень выполненной работы.  

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

– понимать значимость произведений великих русских писателей  и  по-

этов  (Пушкина,  Толстого,  Чехова,  Тютчева,  Фета, Некрасова и др.) для 

русской культуры;  

– читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объеди-

нять 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 чи-

тается 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,  спра-

ведливости,  трудолюбия); эстетически воспринимать произведения литера-

туры, 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 изучае-

мому тексту; находить эпизоды из разных частей прочитанного произведе-

ния, доказывающие собственный взгляд на проблему;  

– делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоя-

тельно план пересказа, продумывать связки для соединения частей;  

– находить в произведениях средства художественной выразительности;  
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– готовить проекты  о  книгах  и  библиотеке;  участвовать в книжных 

конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим ката-

логом в городской библиотеке.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по 

другим предметам;  

– приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и 

изучении справочной, научно-познавательной, учебной и художественной 

литературы;  

– воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

– осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое  авто-

ром  в  произведении,  давать  ему  нравственно-эстетическую оценку, соот-

носить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, 

со своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле;  

– на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной ре-

чи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письмен-

ный ответ на вопрос, описание — характеристика  героя);  

– работать с детской периодикой.  

Творческая деятельность  

Учащиеся научатся: 

– пересказывать содержание произведения подробно, выборочно  и  

кратко,  опираясь  на  самостоятельно  составленный план; соблюдать при 

пересказе логическую последовательность и точность изложения событий; 

составлять план, озаглавливать текст;  пересказывать  текст,  включающий  

элементы  описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рас-

суждения; пересказывать текст от 3-го лица; составлять рассказы об особен-

ностях 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 празд-

ники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и 

др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литератур-

ных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; участвовать в чита-

тельских конференциях;  

– писать отзыв на прочитанную книгу.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

– создавать собственные произведения, интерпретируя возможными  

способами  произведения  авторские  (создание кинофильма, диафильма, 

драматизация, постановка живых картин и т. д.).  

Литературоведческая  пропедевтика 

 Учащиеся научатся: 
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– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных тек-

стов, используя  ряд  литературоведческих  понятий (фольклорная и автор-

ская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора).  

Учащиеся получат возможность научиться: 

– определять позиции героев и позицию автора художественного текста;  

– создавать прозаический или поэтический текст по аналогии  на  основе  

авторского  текста,  используя  средства художественной  выразительности.  

Содержание программы 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, уме-

ние отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого выска-

зывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, особенностью ав-

торского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и фор-

мирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правиль-

ному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать 

текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических 

и интонационных нормчтения. Чтение предложений с интонационным выде-

лением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по 

виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэ-

тического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. 

Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшо-

го текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и пау-

зы). 

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 необ-

ходимую 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 ви-

дов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художе-

ственных произведений, осознавать сущность поведения героев. 
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Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по во-

просам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавли-

вание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, высту-

пать 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 зна-

ний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечата-

ния. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержа-

ние 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 сочи-

нений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфа-

витного и тематического каталога. Самостоятельное пользование соответ-

ствующими 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 соотноше-

ние с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произ-

ведения, 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 вырази-

тельных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), после-

довательное воcпроизведение (по вопросам учителя) эпизодов с использова-

нием специфической для данного произведения лексики, рассказ по иллю-

страциям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выраже-

ний, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) по-

ступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по анало-

гии или по контрасту. Характеристика героя произведения:портрет, характер, 
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выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к ге-

рою 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 тек-

ста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказыва-

ния) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: ха-

рактеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволя-

ющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, вы-

ражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе тек-

ста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общ-

ности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие 

умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последователь-

ность событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содер-

жанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов 

(передача информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа раз-

личных видов текста: установление причинно-следственных связей, опреде-

ление главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микро-

тем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые сло-

ва, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (вы-

деление главного в содержании текста). Умение работать с учебными зада-

ниями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) Осознание диалога как вида 

речи. Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, от-

вечать 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 обще-

ния. Знакомство с особенностями национального этикета на основе литера-

турных произведений. 

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

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запа-

са. Работа со словарями. 
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Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме от-

вета на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональ-

ной выразительности и содержательности. Отражение основной мысли тек-

ста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного 

с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного тек-

стов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного про-

изведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказы-

вания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, 

сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдель-

ных 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), ис-пользование в письменной речи 

выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествова-

ние, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной 

книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловече-

скими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фоль-

клорные 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 школьни-

ков мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о защит-

никах и подвижниках Отечества. Книги разных видов: художественная, ис-

торическая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справоч-

но-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)  
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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 (последователь-

ность событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мыс-

ли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов расска-

зывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рас-

суждения (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 (колы-

бельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, разли-

чение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, вол-

шебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение (компо-

зиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня: общее представление о жанре, наблюдение 

за особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произве-

дений) Интерпретация текста литературного произведения в творческой дея-

тельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, уст-

ное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с де-

формированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произ-

ведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии ил-

люстраций 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. Сравни-

вать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить лите-

ратурные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяс-

нять свой выбор. 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ Тема  Кол-во часов 

1 Добукварный период 14 

 

2 

 

Букварный период 

53 + 5резерв 

3 Послебукварный период 16 
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4 Литературное чтение 36+4 рез        40 

ч 

  4 ч резерв из по-

слебукварного 

периода 

 Итого 132 

1 (дополнительный) класс 

№ Тема  Кол-во часов 

1 Жили были буквы. 32 

 

2 

Сказки, загадки, небылицы. 22 

3 Апрель, апрель. Звенит капель! 6 

4 И в шутку, и всерьез. 20 

5 Я и мои друзья. 20 

6 О братьях наших меньших. 32 

 Итого 132 

2 класс 

№п\п Тема Всего часов 

1.  Вводный урок. 1 

2.  Самое великое чудо на свете. 4 

3.  Устное народное творчество. 15 

4.  Люблю природу русскую. Осень. 8 

5.  Русские писатели. 14 + 1ч резерв 

6.  О братьях наших меньших. 12 

7.  Из детских журналов. 9 

8.  Люблю природу русскую. Зима. 9 

9.  Писатели- детям. 17 

10.  Я и мои друзья. 10 

11.  Люблю природу русскую. Весна. 9 

12.  И в шутку и всерьёз. 14 

13.  Литература зарубежных стран . 12 +1 ч резерв 

 итого 136 

3 класс 

№пп Тема  Кол-во часов 

1.  Самое великое чудо 2 

2.  Устное народное творчество 14 

3.  Поэтическая тетрадь 1 11 
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4.  Великие русские писатели 26 

5.  Поэтическая тетрадь 2 6 

6.  Литературные сказки 9 

7.  Были-небылицы 10 

8.  Поэтическая тетрадь 1 6 

9.  Люби живое 16 

10.  Поэтическая тетрадь 2 8 

11.  Собирай по ягодке – наберешь кузовок 12 

12.  По страницам детских журналов 8 

13.  Зарубежная литература 8 

 Итого: 136 

4 класс 

№ Тема Всего часов 

1. Вводный урок по курсу литературного чтения. 1 

2. Летописи. Былины. Жития. 11+1(рез) 

3. Чудесный мир классики. 22 

4. Поэтическая тетрадь 12 

5 Литературные сказки. 16 

6. Делу время - потехе час. 9 

7. Страна детства 8 

8. Поэтическая тетрадь 5 

9. Природа и мы 12 

10. Поэтическая тетрадь 8 

11. Родина 8 

12. Страна Фантазия 7 + 1(рез) 

13. Зарубежная литература 15 

 Итого: 136 

Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение образо-

вательного процесса 

Учебно-методические пособия  

Программа  Литературное чтение.  Предметная линия учебников системы 

«Школа России».1-4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организа-

ций /Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина. М.: Просвещение, 2019 год,- 138с.  

Азбука.1 класс учебник для общеобразовательных учреждений с приложе-

нием на электронном носителе. В 2ч./ (В.Г. Горецкий, В.А .Кирюшкин, Л.А. 

Виноградская. М.В. Бойкина).- 9-е изд.,перераб. – М.: Просвещение, 2017.- 

127с.:ил. – (Школа России) 

Литературное чтение: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. / [авт.-сост.: Л. Ф. Климанова, В.Г. Горецкий , М.В. Голо-
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ванова, Л.А. Виноградская,  М.В. Бойкина.]. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 

2011. – 80 с. 

Литературное чтение 2 класс : учебникдля общеобразовательных учрежде-

ний  /В. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноград-

ская, М. В. Бойкина , с приложением на электронном носителе 1-2 части -  М. 

: Просвещение, 2012. 

Литературное чтение. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учрежде-

ний. В 2 ч. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова. М.: Просвеще-

ние, 2012.-с.223 

Литературное чтение. 4 класс: учебник для общеобразовательных организа-

ций .. В 2 ч. /Л.Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова и др. – 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2014. 

Методические пособия 

Обучение грамоте. Методическое пособие с поурочными разработками. 1 

класс: пособие для учителей общеобразоват. учреждений /В.Г. Горецкий, 

Н.М. Белянкова. – М.: Просвещение, 2012. – 301с.  

Литературное чтение: 1класс: методические рекомендации/ 

Н.А.Стефаненко.-2-е изд.–М.: Просвещение, 2014.- 110 с. 

Литературное чтение Методические рекомендации. 2 класс: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений /Н.А.Стефаненко. 2-е издание Просве-

щение, 2013.-с.125 

Литературное чтение. Методические рекомендации. 3 класс: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений /Н.А.Стефаненко. – М.: Просвещение, 

2012. – 96 с. 

Литературное чтение. Методические рекомендации. 4 класс пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений/ Н. А. Стефаненко, Е.А. Горело-

ва-М.: Просвещение,2013г.-189с 

Книги для учителя  

 Полозова Т. Д. Как сформировать читательскую активность.  

 Чутко Н. Г. Формирование познавательной активности у младшего школь-

ника 

Печатные пособия 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в 

примерной программе по литературному чтению (в том числе в цифровой 

форме).  

Словари по русскому языку.  

Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с про-

граммой по литературному чтению (в том числе в цифровой форме).  

Детские книги разных типов из круга детского чтения.  

Портреты поэтов и писателей 

Технические средства 
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Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и 

картинок. Настенная доска с набором приспособлений для крепления карти-

нок.  

Мультимедийный проектор  

Экспозиционный экран 

 Компьютер  

Принтер  

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений. 

 Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Аудиоприложение на электронном носителе к учебнику «Литературное чте-

ние» авторов Л. Ф. Климановой и др. Составители: Н. А. Стефаненко, И. В. 

Рябушкина. 1, 2, 3, 4 классы.  

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения  

Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины 

Оборудование класса 

Ученические одно- и двухместные столы с комплектом стульев. Стол учи-

тельский с тумбой. Шкафы для хранения учебников, дидактических материа-

лов, пособий и пр. Настенные доски для вывешивания иллюстративного ма-

териала. Держатели для схем и таблиц и т. п. 

Программа учебного предмета Родной язык 

Планируемые результаты освоение учебного предмета 

Пояснительная  записка 

Цели изучения учебного предмета «Родной (русский) язык» 

Программа учебного предмета «Родной (русский) язык» разработана на 

основе примерной программы по учебному предмету «Родной (русский) 

язык» для организаций, реализующих программы начального общего образо-

вания. 

Содержание программы направлено на достижение результатов освое-

ния основной образовательной программы начального общего образования в 

части требований, заданных федеральным государственным образователь-

ным стандартом начального общего образования к предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке». Программа ориенти-

рована на сопровождение и поддержку курса русского языка, входящего в 

предметную область «Русский язык и литературное чтение». Цели курса рус-

ского языка в рамках образовательной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» имеют свою специфику, обусловленную дополни-

тельным по своему содержанию характером курса, а также особенностями 

функционирования русского языка в разных регионах Российской Федера-

ции. 
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В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на до-

стижение следующих целей: 

расширение представлений о русском языке как духовной, нравствен-

ной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважи-

тельного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 

овладение культурой межнационального общения; 

формирование первоначальных представлений о национальной специ-

фике языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и фразео-

логических единиц с национально-культурной семантикой), об основных 

нормах русского литературного языка и русском речевом этикете; 

совершенствование умений наблюдать за функционированием языко-

вых единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки 

зрения особенностей картины мира, отраженной в языке;  

совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элемен-

тарный информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обес-

печивающих владение русским литературным языком в разных ситуациях 

его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи; развитие потребности к речевому самосовершенствованию; 

приобретение практического опыта исследовательской работы по рус-

скому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Место учебного предмета «Родной (русский) язык» в учебном плане 

Данная программа по родному (русскому)языку составлена на основе 

требований к предметным результатам освоения основной образовательной 

программы, представленной в федеральном государственном образователь-

ном стандарте начального общего образования, и рассчитана на общую учеб-

ную нагрузку в объеме 34 часа в 4 классе, 2-3 класс 17 часов 

Общая характеристика учебного предмета «Родной (русский) язык» 

Русский язык является государственным языком Российской Федера-

ции, средством межнационального общения и объединения народов России. 

Изучение русского языка и владение им – могучее средство приобщения к 

духовному богатству русской культуры и литературы, основной путь приоб-

щения к культурно-историческому опыту человечества. Одновременно с 

этим русский язык является родным языком русского народа, основой его 

духовной культуры. Родной язык связывает поколения, обеспечивает преем-

ственность и постоянное обновление национальной культуры.  

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 

мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, 

участвует в формировании самосознания и мировоззрения личности, являет-

ся важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных тра-
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диций и истории. Высокий уровень владения родным языком определяет 

способность аналитически мыслить, успешность в овладении способами ин-

теллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли 

и точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информа-

цию из различных текстов. Как средство познания действительности русский 

родной язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способ-

ностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования 

и самореализации личности. Обучение русскому родному языку совершен-

ствует нравственную и коммуникативную культуру ученика.  

Содержание курса «Родной (русский) язык» направлено на удовлетво-

рение потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента 

познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет 

«Родной (русский)язык» не ущемляет права тех обучающихся, которые изу-

чают иные (не русский) родные языки, поэтому учебное время, отведённое на 

изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для 

углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

 В содержании курса «Родной (русский) язык» предусматривается рас-

ширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному 

устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внеш-

ней стороне существования языка: к многообразным связям русского языка с 

цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного 

предмета отражает социокультурный контекст существования русского язы-

ка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непо-

средственную культурно-историческую обусловленность.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к 

фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа, фор-

мирование первоначальных представлений младших школьников о сходстве 

и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия 

языков, национальных традиций и культур народов России и мира; расшире-

ние представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке 

как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведен-

ческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического 

чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к язы-

кам и культурам других народов нашей страны и мира.   

 Содержание курса направлено на формирование представлений о языке 

как живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии по-

движности и стабильности как одной из основных характеристик литератур-

ного языка. 

 Программой предусматривается расширение межпредметного взаимо-

действия в обучении родному (русскому)языку не только в филологических 

образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин 

естественнонаучного и гуманитарного циклов.  
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Основные содержательные линии программы учебного предмета 

«Родной (русский)язык» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родно-

го языка опирается на содержание основного курса, представленного в обра-

зовательной области «Русский язык и литературное чтение», сопровождает и 

поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы 

соотносятся с основными содержательными линиями основного курса рус-

ского языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют преимуще-

ственно практико-ориентированный характер.  

Целевыми установками данного курса являются:  

совершенствование у младших школьников как носителей языка спо-

собности ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой 

интуиции;  

изучение исторических фактов развития языка;  

расширение представлений о различных методах познания языка (про-

ект, наблюдение, анализ и т.п.);  

включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее»– включает со-

держание, обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о 

происхождении слов, об изменениях значений общеупотребительных слов. 

Данный блок содержит сведения о взаимосвязи языка и истории, языка и 

культуры народа, сведения о национально-культурной специфике русского 

языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского и других 

народов России и мира.  

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечи-

вающее наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых 

умений и навыков использования языковых единиц в учебных и практиче-

ских ситуациях; формирование первоначальных представлений о нормах со-

временного русского литературного языка, развитие потребности обращаться 

к нормативным словарям современного русского литературного языка и со-

вершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок ориентиро-

ван на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм 

современного русского литературного языка (в рамках изученного); развитие 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка 

во всех сферах жизни. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствова-

нием четырёх видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием ком-

муникативных навыков младших школьников (умениями определять цели 

общения, адекватно участвовать в речевом общении); расширением практики 

применения правил речевого этикета. Одним из ведущих содержательных 

центров данного блока является работа с текстами: развитие умений пони-

мать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты 
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разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принад-

лежности. 

Планируемые результаты 

Личностными  результатами освоения программы по родному рус-

скому языку являются: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в каче-

стве гражданина России, субъективная значимость использования русского 

языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной со-

причастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культу-

ры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской многонациональной 

культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России); 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообра-

зованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3. Понимание родного языка и родной литературы как одной из основ-

ных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей ро-

ли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; анализ общих сведений о лингвистике как науке и ученых-

русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность 

обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки 

языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистиче-

скими словарями. 

4.Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное от-

ношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

5. Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в про-

цессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной и чужой речью. 

6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способ-

ность к нравственному самосовершенствованию; уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных тра-

дициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоогра-
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ничению в поступках, поведении). Сформированность ответственного отно-

шения к учению; уважительного отношения к труду. Осознание значения се-

мьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, ува-

жительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

7. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к друго-

му человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, граждан-

ской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественно-

го наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического харак-

тера (способность понимать художественные, научные и публицистические 

тексты, отражающие разные этнокультурные традиции; эстетическое,  эмо-

ционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоцио-

нально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в худо-

жественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека. 

 Метапредметными  результатами освоения программы по родному 

русскому языку являются: 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и фор-

мулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся 

сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образова-

тельные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и су-

ществующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценно-

сти, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных спосо-

бов решения учебных и познавательных задач; 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства и ресурсы для решения задачи и достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведе-
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ния исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и по-

знавательной задачи и находить средства для их устранения. 

3.  Умение соотносить свои действия с планируемыми результата-

ми, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения ре-

зультата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом критерии планируемых результа-

тов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

•  отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осу-

ществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных усло-

вий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятель-

ность на основе анализа изменений ситуации для получения запланирован-

ных характеристик результата; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, соб-

ственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и само-

оценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образователь-

ных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельно-

сти. 

Познавательные УУД 

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать ана-

логии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по ана-

логии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явле-

ний и объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным призна-

кам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
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• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, спо-

собные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия яв-

лений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлени-

ям и от частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, вы-

деляя при этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию; 

• подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятель-

но полученными данными. 

2.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

• определять идею текста; 

• преобразовывать текст; 

• оценивать содержание и форму текста. 

3. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми систе-

мами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска. 

Коммуникативные УУД 

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета ин-

тересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обуча-

ющийся сможет: 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать 

в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием и неприятием со стороны собеседника задачи, формы или со-

держания диалога. 
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2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с за-

дачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и пись-

менной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации 

с другими людьми (диалог в паре, в малой группе); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план соб-

ственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискус-

сии в соответствии с коммуникативной задачей; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседни-

ком; 

• создавать письменные оригинальные тексты с использованием необ-

ходимых речевых средств; 

• использовать вербальные и невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непо-

средственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать 

его. 

З.Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). Обучающий-

ся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную мо-

дель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе 

создание презентаций); создавать информационные ресурсы разного типа и 

для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила ин-

формационной безопасности. 

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретен-

ные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они 

смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержа-

щуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интер-

претировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объ-

ектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжа-
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той словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической 

форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — кон-

цептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы. 

В ходе изучения учебного материала обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности. 

Предметные результаты 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чте-

ния, говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуаци-

ях формального и неформального межличностного и межкультурного обще-

ния; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, в процессе образования и самообразова-

ния;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского 

родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфо-

логического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расшире-

ние объёма используемых в речи грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразео-

логии языка, основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечело-

веческую ценность. 

Содержание учебного предмета « Родной  язык» 

 

Первый год обучения (17 ч) – 2 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5 часов) 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, 

салазки, санки, волчок, свистулька). 
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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, по-

хлёбка, 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, ору-

дия труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). 

Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками дру-

гих народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий 

смысл, но различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим са-

моваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).   

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии (5 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по преду-

преждению ошибок в произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением ме-

ста 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 сочетаемо-

стью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   

Раздел 3. Секреты речи и текста (6 часов) 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., со-

хранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диа-

лога и др. (например, как правильно выразить несогласие; как убедить това-

рища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выра-

жения в учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование 

обращения ты ивы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. 

Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практиче-

ском уровне). 
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Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: 

лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повест-

вование об участии в народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

Резерв учебного времени – 1 ч. 

Второй год обучения (17 ч) – 3 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов) 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между 

людьми (например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побра-

тим). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культу-

ры: слова, называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробей-

ник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гар-

монь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (напри-

мер, Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т.п.): уточнение 

значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и ху-

дожественной 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 проис-

хождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии (6 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по преду-

преждению ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки 

значения и различную оценку, как специфика русского языка (например, кни-

га, книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчо-

нок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, кате-

гории рода, падежа имён существительных). Практическое овладение норма-

ми употребления отдельных грамматических форм имен существительных. 

Словоизменение отдельных форм множественного числа имен существи-
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тельных (например, родительный падеж множественного числа слов) (на 

практическом уровне). Практическое овладение нормами правильного и точ-

ного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм су-

ществительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом 

уровне).  Существительные, имеющие только форму единственного или 

только форму множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (4 часа) 

Особенности устного выступления.  

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии 

в мастер-классах, связанных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации (в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов 

или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, по-

словиц, притч и т.п.). 

Резерв учебного времени – 1 ч. 

4 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5 часов) 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, 

салазки, санки, волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, 

называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, 

ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, 

называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, по-

хлёбка, 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, ору-

дия труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). 

Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками дру-

гих народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий 

смысл, но различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим са-

моваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).   
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Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии (5 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по преду-

преждению ошибок в произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением ме-

ста 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 сочетаемо-

стью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   

Раздел 3. Секреты речи и текста (6 часов) 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., со-

хранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диа-

лога и др. (например, как правильно выразить несогласие; как убедить това-

рища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выра-

жения в учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование 

обращения ты ивы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. 

Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практиче-

ском уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: 

лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повест-

вование об участии в народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

Раздел 4. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов) 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между 

людьми (например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побра-

тим). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культу-

ры: слова, называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробей-

ник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гар-

монь).  
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Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (напри-

мер, Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т.п.): уточнение 

значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и ху-

дожественной 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 проис-

хождении слов). 

Раздел 5. Язык в действии (6 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по преду-

преждению ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки 

значения и различную оценку, как специфика русского языка (например, кни-

га, книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчо-

нок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, кате-

гории рода, падежа имён существительных). Практическое овладение норма-

ми употребления отдельных грамматических форм имен существительных. 

Словоизменение отдельных форм множественного числа имен существи-

тельных (например, родительный падеж множественного числа слов) (на 

практическом уровне). Практическое овладение нормами правильного и точ-

ного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм су-

ществительных (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 6. Секреты речи и текста (4 часа) 

Особенности устного выступления.  

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии 

в мастер-классах, связанных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации (в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов 

или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, по-



150 

 

словиц, притч и т.п.). 

Резерв учебного времени – 2 ч. 

Тематическое планирование 

Первый год обучения – 17 часов (2 класс) 

№ 

п/п 

Тема Кол-во ча-

сов 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5 часов) 

1 Слова, называющие народные русские игры, забавы, иг-

рушки (городки, салочки, салазки, санки, волчок, сви-

стулька). 

1 

2 Слова, называющие предметы традиционного русского 

быта. 

1 

3 Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение 

которых связано с предметами и явлениями традиционно-

го русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда. 

1 

4 Проектное задание: «Почему это так называется?» 2 

Раздел 2. Язык в действии (5 часов) 

1 Учимся правильно произносить слова.  1 

2 Наблюдаем за ударением.  1 

3 Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фраг-

менты стихов  и сказок, в которых есть слова с необыч-

ным произношением и ударением». 

1 

4 Как сочетаются слова. 1 

5 Учимся писать правильно. 1 

Раздел 3. Секреты речи и текста (6 часов) 

1 Учимся общаться. 1 

2 Особенности русского речевого этикета.  1 

3 Спрашиваете? – Отвечаем! 1 

4 Как связываются предложения? 1 

5 Создаём тексты.  1 

 Резерв учебного времени 1 

Второй год обучения – 17 часов(3 класс) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов) 

1 Слова, связанные с особенностями мировосприятия и от-

ношений  между людьми. 

1 

2 Традиционная русская культура: что и как называлось. 1 

3 Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и срав-

нения. 

1 

4 Как появлялись названия старинных русских городов. 1 

5 Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фами-

лия»; «История моего имени и фамилии». 

2 
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Раздел 2. Язык в действии (6 часов) 

1 Учимся правильной речи  3 

2 Как много суффиксов в русском языке! Какую интерес-

ную работу они выполняют? 

1 

3 Учимся писать текст без ошибок 2 

Раздел 3. Секреты речи и текста (4 часа) 

1 Особенности устного выступления 1 

2 Создаём тексты  1 

3 Учимся редактировать тексты 1 

4 Языковые особенности текстов фольклора и художествен-

ных текстов или их фрагментов 

1 

 Резерв учебного времени 1 

4 класс 

№п\п Тема раздела Кол-во ча-

сов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее  5 

2 Язык в действии  5 

3 Секреты речи и текста  6 

4 Русский язык: прошлое и настоящее  6 

5 Язык в действии  6 

6 Секреты речи и текста  4 

7 Резерв учебного времени 2 

 Итого  34ч 

Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение образо-

вательного процесса 

Интернет-ресурсы 

1. Азбучные истины. URL: http://gramota.ru/class/istiny. 

2. Академический орфографический словарь. URL: 

http://gramota.ru/slovari/info/lop. 

3. Древнерусские берестяные грамоты. URL: http://gramoty.ru. 

4. Какие бывают словари. URL: http://gramota.ru/slovari/types. 

5. Кругосвет – универсальная энциклопедия. URL: 

http://www.krugosvet.ru. 

6. Культура письменной речи. URL: http://gramma.ru. 

7. Мир русского слова. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs. 

8. Обучающий корпус русского языка. URL: 

http://www.ruscorpora.ru/search-school.html. 

9. Первое сентября. URL: http://rus.1september.ru. 

10. Портал «Русские словари». URL: http://slovari.ru. 

11. Русская виртуальная библиотека. URL: http://www.rvb.ru. 

12. Русская речь. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/rr 

13. Русский филологический портал. URL: http://www.philology.ru. 

http://gramota.ru/class/istiny
http://gramota.ru/slovari/info/lop
http://gramoty.ru/
http://gramota.ru/slovari/types
http://www.krugosvet.ru/
http://gramma.ru/
http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs
http://www.ruscorpora.ru/search-school.html
http://rus.1september.ru/
http://slovari.ru/
http://www.rvb.ru/
http://gramota.ru/biblio/magazines/rr
http://www.philology.ru/
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14. Русский язык в школе. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/riash. 

15. Словари и энциклопедии GUFO.ME. URL: https://gufo.me. 

16. Словари и энциклопедии на Академике. URL: https://dic.academic.ru. 

17. Стихия: классическая русская/ советская поэзия. URL: 

http://litera.ru/stixiya. 

18. Учительская газета. URL: http://www.ug.ru. 

Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор»: словари, энциклопедии. URL: http://feb-

web.ru/feb/feb/dict.htm 

Технические средства 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и 

картинок. Настенная доска с набором приспособлений для крепления карти-

нок.  

Мультимедийный проектор  

Экспозиционный экран 

 Компьютер  

Принтер  

Оборудование класса 

Ученические одно- и двухместные столы с комплектом стульев. Стол учи-

тельский с тумбой. Шкафы для хранения учебников, дидактических материа-

лов, пособий и пр. Настенные доски для вывешивания иллюстративного ма-

териала. Держатели для схем и таблиц и т. п. 

Рабочая программа учебного предмета 

«Литературное чтение на родном языке» 

Пояснительная записка 

Целью обучения литературному чтению на русском родном языке в 

начальной школе является формирование 

всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чте-

ние, говорение, письмо); 

потребности начинающего читателя в чтении как средстве познания 

мира и самопознания; 

читательской компетентности младшего школьника, которая определя-

ется владением техникой чтения, различными видами чтения и способами 

освоения прочитанного (прослушанного) произведения, умением ориентиро-

ваться в книгах и приобретением опыта самостоятельной читательской дея-

тельности; 

готовности обучающегося к использованию литературы для своего ду-

ховно-нравственного, эмоционального и интеллектуального самосовершен-

ствования, а также к творческой деятельности на основе прочитанного. 

Главные задачи курса – формирование устойчивого желания читать 

доступную возрасту литературу; совершенствование у детей навыка чтения: 

сознательного, беглого, выразительного; формирование способности к пол-

http://gramota.ru/biblio/magazines/riash
https://gufo.me/
https://dic.academic.ru/
http://litera.ru/stixiya
http://www.ug.ru/
http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm
http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm
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ноценному восприятию литературного текста; усвоение различных способов 

творческой интерпретации художественного текста.  

Обучение чтению по данной программе предполагает реализацию сле-

дующих задач: 

1. Формирование устойчивого желания читать доступную возрасту ли-

тературу. (Мотивационная сторона читательской деятельности.) 

2. Совершенствование у детей навыка чтения: осмысленности, пра-

вильности, беглости, выразительности. (Техническая основа процесса чте-

ния.) 

3. Формирование способности к полноценному (адекватному и всесто-

роннему) восприятию литературного текста. (Содержательная сторона чте-

ния: непосредственный эмоциональный отклик, обдумывающее восприятие, 

постижение подтекста, авторского замысла и собственного отношения к то-

му, что и как написано.) 

4. Усвоение различных способов творческой интерпретации художе-

ственного текста: выразительного чтения по книге и наизусть, драматизации, 

словесного рисования, творческого пересказа, музыкального иллюстрирова-

ния, составления диафильма и др. 

5. Обучение практическим умениям преобразования текста: определе-

нию главного и второстепенного, нахождению опорных слов, выделению 

смысловых частей, озаглавливанию, составлению плана, пересказу и др. (об-

щеучебные умения работы с текстом, позволяющие логически перерабаты-

вать и усваивать познавательную информацию.) 

6. Обогащение читательского опыта посредством накопления и систе-

матизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной 

окраске, тематике, видо-жанровой принадлежности, и на этой базе практиче-

ское освоение элементарных литературоведческих понятий. (Основы литера-

турного развития.) 

7. Овладение детьми умения пользоваться определенным программой 

набором средств внетекстовой информации (обложка, титульный лист и др.), 

превращающих текст в книгу и позволяющих ориентироваться в ней. 

Место предмета «Литературное чтение на русском родном языке»  

в учебном плане 

Курс литературного чтения на русском родном языке в 4 классе состав-

ляет–34 часа,2-3 классы по 17 часов. 

Предметная область «Литературное чтение на русском родном языке» 

реализуется через региональный компонент. 

Общая характеристика учебного курса и его место в учебном плане 

Поскольку речевая деятельность является основным средством позна-

ния и коммуникации, литературное чтение на русском родном языке является 

одним из ведущих учебных предметов в системе подготовки младшего 

школьника, способствующим общему развитию, воспитанию и социализации 

ребенка. Успешность изучения данного курса, входящего в предметную об-
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ласть «Родной язык и литературное чтение на родном языке», во многом 

определяет успешность обучения по другим предметам начальной школы. 

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

доступное всем средство самопознания, самовыражения и развития творче-

ских способностей. Овладение системой языка, навыками речевой деятель-

ности позволяет лучше понять себя и других, овладеть системой нравствен-

ных и эстетических ценностей 

Планируемые результаты освоения программы 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;  

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, по-

знавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского 

интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргумен-

тации, 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 прозаиче-

ские произведения и декламировать стихотворные произведения после пред-

варительной подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное, ознако-

мительное, 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 про-

изведения; воспроизводить в воображении словесные художественные обра-

зы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки 

персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; опреде-

лять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавли-

вать 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 литера-

туры; 

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событи-

ями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами геро-

ев, опираясь на содержание текста; 

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
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для художественных текстов: формулировать простые выводы, основы-

ваясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; интер-

претировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, язы-

ковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тек-

сте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 

(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоя-

тельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными норма-

ми (только для художественных текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом спе-

цифики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов тек-

стов); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (зада-

вать 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 Интер-

нете) 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: 
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распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художествен-

ной 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, олице-

творение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приво-

дить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных тек-

стов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выра-

зительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автор ху-

дожественного 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 попол-

няя его событиями; 

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или 

на основе личного опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с уче-

том коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литера-

турного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, 

рассказывать известное литературное произведение от имени одного из дей-

ствующих лиц или неодушевленного предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннота-

ции или отзыва; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизу-

альной поддержкой и пояснениями; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (про-

слушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том 

числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

Планируемые результаты 
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формирования универсальных учебных действий средствами пред-

мета «Литературное чтение на русском родном языке» 

Личностные качества: положительная мотивация к урокам литератур-

ного чтения на русском родном языке и к чтению книг; основы смыслообра-

зования и самоопределения; гражданская идентичность; нравственно-

этическая ориентация в читаемом; развитие дружеского отношения к другим 

детям; базовые эстетические чувства; рефлексия; эмоционально-личностная 

децентрация; способность к самооценке.  

Регулятивные УУД: понимать и принимать учебную задачу; прогнози-

ровать; использовать определенные учителем ориентиры действия; осу-

ществлять последовательность действий в соответствии с инструкцией, уст-

ной или письменной; осуществлять самоконтроль и элементарный контроль. 

Познавательные УУД: понимать прочитанное, находить в тексте нуж-

ные сведения (выборочное чтение); выявлять непонятные слова, интересо-

ваться их значением; выделять главное; составлять план; ориентироваться в 

одной книге и в группе книг, в Интернете; устанавливать элементарную ло-

гическую причинно-следственную связь событий и действий героев произве-

дения; выполнять действия анализа, выявляя подтекст и идею произведения; 

сравнивать персонажей одного произведения и разных произведений по за-

данным критериям; выдвигать гипотезы в процессе прогнозирования читае-

мого; 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 дей-

ствия с партнером; пересказывать прочитанное; создавать текст по образцу, 

по иллюстрации, по заданной теме (повествование, описание, рассуждение). 

Содержание программы 

Круг чтения.  

Читают произведения Алтайских писателей и поэтов. 

Атаманов Иван Алексеевич 

Заяц-путешественник 

Лягушка и Барбос 

Ленивый воробей 

Бианки Виталий Валентинович 

Хитрый лис и умная уточка и другие 

Власов Алексей Валентинович 

Мама 

Доброта 

Я – солдат! 

Дождик в лесу и другие 

Кан Ольга Викторовна 

Трудное слово СОБАКА 

Покупайте облака 
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Мокшин Михаил Михайлович 

Мы живём на Алтае 

Лето 

Бывшему воину и другие 

Нечунаев Василий Маркович 

Грамотей среди детей 

Маленькие радости 

Зимняя байка и другие 

Новичихина Валентина Александровна 

Страна Играния 

Откуда берутся дети и другие 

Свинцов Владимир Борисович  

Сказка про яблоньку 

Первый снег 

Нахальный лягушонок 

Такмакова Ольга Владимировна 

Стихи для мамочки 

Летняя метель и другие 

Цхай (Сорокина) Ирина Викторовна 

Новогодняя сказка 

История знаменитого мышонка 

Гордая слива 

Чебаевский Николай Николаевич 

Мальчишки 

Юдалевич Марк Иосифович 

Алтай 

Кто же съел конфеты? 

Костик-хвостик и другие 

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 
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Ожич (Клишина) Елена Михайловна 

Ради любви к искусству 

Озолин Вильям Янович 

О дворнике, который решил стать… дворником 

Чулан 

Ученик Коровкин 

Как я стал для детей писать 

Рождественский Роберт Иванович 

Алёшкины мысли 

Огромное небо 

Свинцов Владимир Борисович  

Усыновление; Сенька растёт (отрывки из  повести «Мой друг Сенька») 

Цветок шиповника 

Ласточка 

Сидоров Виктор Степанович 

Димка-буксир 

Тихонов Валерий Евгеньевич 

Будущий форвард 

Юдалевич Марк Иосифович 

Если б вдруг исчезли книжки 

Волшебное слово 

Тематический поурочный план 

2 класс (17 часов) 

№п/п Тема урока Кол-во ча-

сов 

1. М.М.Мокшин «Мой Алтай»; М.И.Юдалевич «Алтай» 1 

2. А.И. Атаманов «Заяц-путешественник» 1 

3. А.И. Атаманов «Лягушка и Барбос», «Ленивый воробей» 1 

4. А.В.Власов «Доброта»; В.М.Нечунаев «Маленькие радо-

сти» 

1 

5. В.Б.Свинцов «Первый снег» 1 

6. В.Б.Свинцов  «Нахальный лягушонок», «Сказка про яб-

лоньку» 

1 

7. А.В.Власов «Мама»; О.В.Такмакова «Стихи для мамоч-

ки» 

1 

8. В.В.Бианки «Хитрый Лис и умная Уточка» 1 

9. И.В.Цхай (Сорокина) «Новогодняя сказка» 1 

10. И.В.Цхай (Сорокина) «История знаменитого мышонка», 

«Гордая слива» 

1 

11. В.М.Нечунаев «Зимняя байка»; О.В.Кан «Покупайте об-

лака» 

1 

12. В.М.Нечунаев «Грамотей среди детей»; О.В.Кан «Труд- 1 
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ное слово собака» 

13. А.В.Власов «Я - солдат»; М.М.Мокшин «Бывшему вои-

ну» 

1 

14. А.В.Власов «Дождик в лесу»;О.В.Такмакова «Летняя 

метель»;М.М.Мокшин «Лето» 

1 

15. М.И.Юдалевич «Кто же съел конфеты», «Костик-

хвостик» 

1 

16. В.А.Новичихина «Откуда берутся дети», «Страна Игра-

ния» 

1 

17. Н.Н.Чебаевский «Мальчишки» 1 

 итого  17 

3 класс (17 часов) 

№п/п Тема урока Кол-во ча-

сов 

1. М.М.Мокшин «Библиотека» 1 

2. М.М.Мокшин «Осень», «Причуды осени» 1 

3. О.С.Московка (Матушкина) «Волшебная книга» 1 

4. Л.С.Мерзликин «Драчуны» 1 

5. В.Я.Озолин «О дворнике, который решил 

стать…дворником» 

1 

6. В.Я.Озолин «Ученик Коровкин»; В.Е.Тихонов «Буду-

щий форвард» 

1 

7. В.Я.Озолин «Как я стал для детей писать», «Чулан» 1 

8. В.А.Новичихина «В бабушкином огороде», «Лесной 

проказник» и другие стихотворения 

1 

9. В.С.Сидоров «Димка-буксир» 1 

10. М.М.Мокшин «Метелица», «Птичья столовая», «Снеж-

ное царство» 

1 

11. В.Б.Свинцов «Усыновление» (Отрывок из повести «Мой 

друг Сенька») 

1 

12. В.Б.Свинцов «Сенька растет» (Отрывок из повести 

«Мой друг Сенька») 

1 

13. В.Б.Свинцов «Цветок шиповника», «Ласточка» 1 

14. Е.М.Ожич (Клишина) «Ради любви к искусству» 1 

15. Р.И.Рождественский «Алешкины мысли», «Огромное 

небо» 

1 

16. Л.И.Квин «Трусишка» 1 

17. М.И.Юдалевич «Если б вдруг исчезли книжки», «Вол-

шебное слово» 

1 

 итого 17 

4 класс 

№ Тема урока Кол-во 
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п/п часов 

1. М.М. Мокшин «Мой Алтай»; 

М.И. Юдалевич «Алтай» 

1 

2. А.И. Атаманов «Заяц-путешественник» 1 

3. А.И. Атаманов «Лягушка и Барбос», «Ленивый воро-

бей» 

1 

4. А.В. Власов «Доброта»; 

В.М. Нечунаев «Маленькие радости» 

1 

5. В.Б. Свинцов «Первый снег» 1 

6. В.Б. Свинцов «Нахальный лягушонок», «Сказка про 

яблоньку» 

1 

7. А.В. Власов «Мама»; 

О.В. Такмакова «Стихи для мамочки» 

1 

8. В.В. Бианки «Хитрый Лис и умная Уточка» 1 

9. И.В. Цхай (Сорокина) «Новогодняя сказка» 1 

10. И.В. Цхай (Сорокина) «История знаменитого мышон-

ка», «Гордая слива» 

1 

11. В.М. Нечунаев «Зимняя байка»; 

О.В. Кан «Покупайте облака» 

1 

12. В.М. Нечунаев «Грамотей среди детей»; 

О.В. Кан «Трудное слово СОБАКА» 

1 

13. А.В. Власов «Я - солдат»; 

М.М. Мокшин «Бывшему воину» 

1 

14. А.В. Власов «Дождик в лесу»; 

О.В. Такмакова «Летняя метель»; 

М.М. Мокшин «Лето» 

1 

15. М.И. Юдалевич «Кто же съел конфеты», «Костик-

хвостик» 

1 

16. В.А. Новичихина «Откуда берутся дети», «Страна Иг-

рания» 

1 

17. Н.Н. Чебаевский «Мальчишки» 1 

18 М.М. Мокшин «Библиотека» 1 

19 М.М. Мокшин «Осень», «Причуды осени» 1 

20 О.С. Московка (Матушкина) «Волшебная книга» 1 

21 Л.С. Мерзликин «Драчуны» 1 

22 В.Я. Озолин «О дворнике, который решил 

стать…дворником» 

1 

23 В.Я. Озолин «Ученик Коровкин»; В.Е. Тихонов «Буду-

щий форвард» 

1 

24 В.Я. Озолин «Как я стал для детей писать», «Чулан» 1 

25 В.А. Новичихина «В бабушкином огороде», «Лесной 

проказник» и другие стихотворения 

1 
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26 В.С. Сидоров «Димка-буксир» 1 

27 М.М. Мокшин «Метелица», «Птичья столовая», 

«Снежное царство» 

1 

28 В.Б. Свинцов «Усыновление» (отрывок из повести 

«Мой друг Сенька») 

1 

29 В.Б. Свинцов «Сенька растет» (Отрывок из повести 

«Мой друг Сенька») 

1 

30 В.Б. Свинцов «Цветок шиповника», «Ласточка» 1 

31 Е.М. Ожич (Клишина) «Ради любви к искусству» 1 

32 Р.И. Рождественский «Алешкины мысли», «Огромное 

небо» 

1 

33 Л.И. Квин «Трусишка» 1 

34 М.И. Юдалевич «Если б вдруг исчезли книжки», 

«Волшебное слово» 

1 

 Итого  34ч 

Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение образо-

вательного процесса 

Источники: 

Алтайские жарки[Текст]: хрестоматия по литературе Алт. края для 3 

кл. / сост. Т. А. Ашмарина, сост. Н. В. Пичугина. – Бийск: БГПУ им. В. М. 

Шукшина, 2007. – 150 с.: ил.  

Алтайские жарки[Текст]: хрестоматия по лит. Алт. края для 2 кл. / 

рец. О. С. Овчинникова, сост. Т. А. Ашмарина, Н. В. Пичугина. – 2-е изд., 

испр. и доп. – Бийск: Издательский дом «Бия», 2009. – 134 с.: цв.ил.  

Алтайские писатели – детям [Текст]: антология : в 2 т. / Упр. Алт. 

края по культуре и арх. делу, Алт. краев.универс. науч. б-ка им. В. Я. Шиш-

кова, Алт. краев. дет. б-ка им. Н. К. Крупской ; [ред. совет: Л. В. Санкина, Э. 

П. Хомич, Л. Н. Зинченко;  авт. вступ. ст. Э. П. Хомич;худож.: Н. Адамов и 

др.]. – Кемерово: Технопринт, 2017. 

Литература Алтая в детском чтении [Текст]: читайка раннего дет-

ства: [хрестоматия / сост. Л. Н. Зинченко]. – Барнаул: Алт. дом печати, 2011. 

– 447с. 

Методические рекомендации: 

Литература родного края. 2 класс [Текст]: методические рекоменда-

ции/Л. Н. Зинченко, О. И. Плешкова, И. В. Федорова и др.; рец.  

Л. А. Никитина. – Барнаул: БГПУ, 2008. – 67 с.  

Литература родного края. 3 кл. [Текст]: метод. рекомендации / Л. Н. 

Зинченко, О. И. Плешкова, И. В. Федорова и др.; рец. Л. А. Никитина ; БГПУ. 

– Барнаул: БГПУ, 2008. – 59 с. 

Литература родного края : учебно-методическое пособие для 2 класса 

/ Барн. гос. пед. ун-т, Центр «Детское чтение», Общественная Алт. краев. пи-

сательская организация ; сост. Л. Н. Зинченко, И. В. Фёдорова. – 2-е изд., 

испр. – Барнаул : [БГПУ], 2009. – 57 с.: ил. 
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Литература родного края : учебно-методическое пособие для 3 класса 

/ Барн. гос. пед. ун-т, Центр «Детское чтение», Общественная Алт. краев. пи-

сательская организация ; сост. Л. Н. Зинченко, И. В. Фёдорова. – Барнаул: 

[БГПУ], 2009. – 63 с.: ил. 

Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя.  

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

 Магнитная доска. Персональный компьютер спринтером.  

Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран  

Оборудование класса 

Ученические столы одно и двухместные с комплектом стульев.  

Стол учительский с тумбой. Шкафы для хранения учебников, дидактических 

мате риалов, пособий, учебного оборудования и пр. Настенные доски для вы-

вешивания иллюстративного материала.  

Программа учебного предмета иностранный язык 

(английский язык) 

Предметная линия учебников/ О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. 

Баранова/ 

Пояснительная записка 

Данное пособие к учебно-методическим комплексам по английскому язы-

ку для учащихся 2—4 классов общеобразовательных организаций серии 

“Rainbow English” составлено на основе требований Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования к 

структуре образовательной программы, а также с учетом требований, зло-

женных в Примерной программе по учебным предметам (начальная школа). 

В нем определены цели и содержание обучения английскому языку в началь-

ной школе, на основе которых отобран и организован материал в данных 

учебно-методических комплексах, предложено тематическое 

планирование с определением основных видов учебной деятельности обу-

чающихся, а также представлены рекомендации по материально-

техническому обеспечению предмета «Английский язык», даны рекоменда-

ции по работе с электронным приложением к учебнику и формированию 

ИКТ-компетентности учеников. 

 Согласно базисному учебному плану начального общего образования, 

изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях Россий-

ской Федерации начинается во 2 классе. Введение предмета «Иностранный 

язык» в систему подготовки современного младшего школьника — это без-

условное признание огромного потенциала данного учебного предмета для 

становления личности младшего школьника, его образования, воспитания и 

развития.       Раннее начало обучения иностранному языку позволяет поло-

жительно использовать благоприятные возрастные особенности детей. В воз-

расте 7—9 лет у учащихся активно развивается словесно-логическое мышле-
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ние, память, произвольное внимание, происходит формирование устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов,  

личностного смысла учения. Этот возрастной период характеризуется по-

явлением достаточно осознанной системы представлений о себе, об окружа-

ющем мире, о нравственно-этических нормах, на основе которых строятся 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

Сама специфика предмета ≪Иностранный язык≫: его деятельностный ха-

рактер, коммуникативная направленность, тесная взаимосвязь со многими 

предметными областями — 

открывает огромные возможности для создания условий для нравственно-

го и интеллектуального развития языковой личности младшего школьника, 

готового и способного к межкультурному общению на иностранном языке. 

Раннее изучение иностранного языка также способствует осознанию учащи-

мися своей принадлежности как к определенному лингвоэтносу, так и к меж-

дународному сообществу. Школьники учатся общаться в условиях диалога и 

полилога культур, толерантно воспринимать проявления иной культуры. 

В то же время обучение английскому языку в начальной школе по предла-

гаемым учебно-методическим комплексам закладывает основу для последу-

ющего формирования универсальных учебных действий. Учащимися впер-

вые осознаются суть, смысл и ценность учебной деятельности. Младшие 

школьники учатся овладевать знаниями, самостоятельно работать над язы-

ком, что является основой для последующего саморазвития и самосовершен-

ствования и эффективности процесса школьного иноязычного образования. 

Цели курса 

Иностранный язык как учебный предмет, наряду с русским языком, род-

ным языком и литературным чтением, входит в предметную область 

≪Филология≫. Основными задачами реализации ее содержания согласно 

ФГОС начального общего образования являются: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной фор-

ме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей 

и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностран-

ном языке; расширение лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художе-

ственной литературы. 

Интегративной целью обучения английскому языку в учебных комплексах 

серии “Rainbow English” является формирование элементарной коммуни-

кативной компетенции в совокупности пяти ее составляющих: речевой, 

языковой, социокультурной, учебно-познавательной и компенсаторной ком-

петенций. Элементарная коммуникативная компетенция понимается как спо-
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собность и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и 

межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного языка в со- 

ответствующих его жизненному опыту ситуациях. Элементарное общение 

на английском языке в начальной школе возможно при условии достижения 

учащимися достаточного уровня владения: 

_ речевой компетенцией — готовностью и способностью осуществлять 

элементарное межкультурное общение в четырех видах речевой деятельно-

сти (аудировании, говорении, 

чтении и письме); 

_ языковой компетенцией— готовностью и способностью применять 

языковые знания (фонетические, орфографические, лексические, граммати-

ческие) и навыки оперирования ими для выражения коммуникативного 

намерения в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, пред-

ставленными в Примерной программе по иностранному языку для начальной 

школы; 

_ социокультурной компетенцией — готовностью и способностью уча-

щихся строить свое межкультурное общение на основе знаний культуры 

народа страны/стран изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам уча-

щихся начальной школы; 

_ компенсаторной компетенцией — готовностью и способностью выхо-

дить из затруднительного положения в процессе межкультурного общения, 

связанного с дефицитом языковых средств; 

_ учебно-познавательной компетенцией — готовностью и способностью 

осуществлять самостоятельное изучение иностранных языков, в том числе с 

использованием современных информационных технологий, владением эле-

ментарными универсальными учебными умениями. 

Коммуникативная цель. Коммуникативная цель является ведущей на 

уроках английского языка на основе учебно-методических комплексов серии 

“Rainbow English”. Однако в процессе ее реализации осуществляется воспи-

тание, общее и филологическое образование и личностное развитие школь-

ников. 

Воспитательная цель. В процессе соизучения языков и культур, обще-

принятых человеческих и базовых национальных ценностей, представленных 

в содержании учебников, осуществляется духовно-нравственное воспитание 

младших школьников, предусматривающее принятие ими моральных норм и 

нравственных установок. Благодаря совместной деятельности, межличност-

ному общению формируется эмоционально-оценочное отношение к миру, 

развивается культура общения. 

Образовательная цель. Использование иностранного языка как средства 

получения информации способствует расширению общего кругозора млад-

ших школьников, достижению образовательной цели. Наряду с общим обра-

зованием (приобретением знаний об окружающей их действительности по-
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средством иностранного языка) младшие школьники расширяют свой фило-

логический кругозор, знакомятся с новыми лингвистическими явлениями и 

понятиями. 

Развивающая цель. Процесс изучения английского языка организован та-

ким образом, что он способствует развитию интеллектуальных и познава-

тельных способностей младших школьников, которые учатся воспринимать, 

запоминать, осмысливать новую информацию. В процессе участия в модели-

рованных ситуациях общения, ролевых играх у младших школьников разви-

ваются речевые способности, личностные качества, а также творческое мыш-

ление и воображение. 

Общая характеристика курса 

Обучение английскому языку в начальной школе строится на основе пре-

имущественного использования активных и интерактивных форм работы, 

призванных не только способствовать коммуникативному развитию школь-

ника, но и создавать условия для развития его свободы в общении на англий-

ском языке и в деятельности с помощью этого языка, его положительных 

эмоций и позитивного настроения. 

Учебный процесс призван развить у школьников на доступном для них 

уровне системные языковые представления об английском языке, расширить 

их лингвистический кругозор, приобщить их к новому для них миру, развить 

их эмоционально-чувственную сферу, а также познавательные и креативные 

способности. При этом их новый социально-коммуникативный опыт приоб-

ретается ими средствами игры, драматизации, фольклора, песни, моделиро-

вания ти- 

пичных и адекватных возрасту жизненных ситуаций, а также в ходе груп-

повой и проектной работы. 

Большое значение на начальном этапе играют: 

– обязательность повторения фонетического, орфографического, лекси-

ческого и грамматического материала; 

– постепенное нарастание сложности изучаемого материала; 

– взаимосвязь и единство фонетического, орфографического, лексиче-

ского, грамматического, аудитивного аспектов; 

– ориентация на современный английский литературный язык в его бри-

танском варианте; 

– многообразие типов упражнений, развивающих творческий потенциал 

учащихся; 

– коммуникативно-когнитивная направленность всех компонентов. 

Описание места предмета в учебном плане 

Настоящая программа предусматривает изучение английского языка в 

начальной школе (2—4 классы) общеобразовательных организаций. Всего на 

изучение английского языка отводится 204 учебных часа, соответственно по 

68 часов ежегодно. 

Планируемые результаты 
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Работа по учебно-методическому комплексу O. В. Афанасьевой, И. В. 

Михеевой “Rainbow English” призвана обеспечить достижение следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов:  

Личностные результаты: 

В результате изучения английского языка в начальной школе у учащих-

ся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

английского языка в жизни современного человека и его важности для со-

временного поликультурного мира. Школьники приобретают начальный 

опыт использования иностранного языка как средства межкультурного об-

щения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, 

осознают личностный смысл овладения иностранным языком. Содержание 

учебно-методических комплексов “Rainbow English” О.В. Афанасьевой, И.В. 

Михеевой позволяет заложить основы коммуникативной культуры у млад-

ших школьников. Они учатся самостоятельно ставить и решать личностно-

значимые коммуникативные задачи, при этом адекватно используя имеющи-

еся речевые и неречевые средства, соблюдая речевой этикет. Содержание 

обучения представлено в учебно- методических комплексах занимательно и 

наглядно, с учетом возрастных особенностей младших школьников. Работа 

по УМК данной серии будет способствовать дальнейшему формированию у 

учащихся интереса к английскому языку, к истории и культуре страны изуча-

емого языка. Это будет способствовать развитию познавательных мотивов, 

поможет усилить желание изучать иностранный язык в будущем.  

Метапредметные результаты:  

Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических 

комплексов серии “Rainbow English” способствует достижению метапред-

метных результатов, то есть формированию универсальных учебных дей-

ствий. Разделы учебников «Учимся самостоятельно» развивают умение 

учиться, приучают самостоятельно ставить учебные задачи, планировать 

свою деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении планируемого и 

полученного результатов. Способы презентации нового языкового материала 

показывают учащимся, каким образом необходимо структурировать новые 

знания, анализировать объекты с целью выделения существенных признаков 

и синтезировать информацию, самостоятельно выстраивая целое на основе 

имеющихся компонентов. Однако наибольшее внимание в данных учебно-

методических комплексах уделяется развитию коммуникативных универ-

сальных учебных действий, а именно: формированию умения с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации, овладению монологической и диалогической 

формами речи, инициативному сотрудничеству речевых партнеров при сборе 

и обсуждении информации, управлению своим речевым поведением. 

Предметные результаты  

Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей 

программы являются формирование иноязычных коммуникативных умений 
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в говорении, чтении, письме и письменной речи и аудировании; приобрете-

ние учащимися знаний о фонетической, лексической, грамматической и ор-

фографической сторонах речи и навыков оперирования данными знаниями; 

знакомство с общими сведениями о странах изучаемого языка.  

Ожидается, что учащиеся, по завершению первого года обучения смогут 

демонстрировать следующие результаты в освоении иностранного языка.  

2 класс 

1. Речевая компетенция  

Говорение  

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге- побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англо-

язычных странах;  

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

 рассказывать о себе, своей семье, друге;  

 кратко излагать содержание прочитанного текста.  

Аудирование  

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредствен-

ном общении и вербально / невербально реагировать на услышанное;  

 понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, 

сказок в аудиозаписи, построенных в основном на знакомом языковом мате-

риале;  

 использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, со-

держащих незнакомые слова.  

Чтение  

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым об-

разом;  

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построен-

ного в основном на изученном языковом материале;  

 находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения.  

Письмо и письменная речь  

 выписывать из теста слова, словосочетания и предложения;  

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту.  

2. Языковая компетенция  

Графика, каллиграфия, орфография  

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

устанавливать звуко- буквенные соответствия;  

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нём;  

 списывать текст;  
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 отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа;  

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка;  

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

 оформлять орфографически наиболее употребительные слова (актив-

ный словарь).  

Фонетическая сторона речи  

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков (долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слова, отсутствие смягче-

ния согласных перед гласными);  

 находить в тексте слова с заданным звуком;  

 вычленять дифтонги;  

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не 

ставить ударение на служебных словах (артиклях, предлогах, союзах);  

 соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предло-

жений (повествовательное, побудительное, общий и специальные вопросы);  

 членить предложения на смысловые группы и интонационно оформ-

лять их;  

 различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

 соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением.  

Лексическая сторона речи  

 узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреб-

лять в речи лексические единицы (приблизительно в объеме 400 единиц), об-

служивающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в 

соответствии с коммуникативной задачей;  

 использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые 

клише, оценочную лексику в соответствии с коммуникативной задачей;  

 использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культу-

ру страны изучаемого языка;  

 узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных 

слов по значению составляющих их основ (bedroom, apple tree etc.);  

 узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate — chocolate 

cake, water — to water);  

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования.  

Грамматическая сторона речи  

 использовать в речи основные коммуникативные типы предложений 

(повествовательное, побудительное, вопросительное), соблюдая правильный 

порядок слов;  

 оперировать в речи отрицательными предложениями;  

 формулировать простые (нераспространенные и распространенные) 

предложения, предложения с однородными членами, сложноподчиненные 

предложения;  
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 оперировать в речи сказуемыми разного типа — а) простым глаголь-

ным (He reads); б) составным именным (He is a pupil. He is ten.); состав-

нымглагольным (I can swim. I like to swim.);  

 оперировать в речи безличными предложениями (It is spring);  

 образовывать формы единственного и множественного числа суще-

ствительных;  

 использовать предлоги для обозначения пространственных соответ-

ствий ( on, in, under, by);  

 оперироватьвопросительнымиконструкциями: What is it…?,Is it…?, 

Who is it?, Where are you from?, How old are you?, What’s the time?, What’s 

your name? иотвечатьнаних.  

 использовать в речи личные местоимения;  

 оперировать в речи формами неопределённого артикля;  

 использовать в речи союз or;  

 использовать в речи структуру I see.  

3. Социокультурная компетенция 

Учащиеся знакомятся с названиями стран изучаемого языка, приобрета-

ют элементарные страноведческие знания о них, получают представление о 

реалиях и культуре носителей изучаемого языка. Также учащиеся овладева-

ют элементарными нормами речевого этикета, распространенного в англо-

язычных странах, учатся опираться на эти нормы в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения. 

4. Компенсаторная компетенция 

Учащиеся умеют опираться на зрительную наглядность, языковую и 

контекстуальную догадку при получении информации из письменного или 

звучащего текста, переспрашивают в случае непонимания собеседника, могут 

заменить слова средствами невербальной коммуникации (жестами, мими-

кой). 

5. Учебно-познавательная компетенция 

 пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрип-

цией); 

 пользоваться справочными материалами, представленными в виде 

таблиц, схем и правил; 

 вести словарь для записи новых слов; 

 систематизировать слова по тематическому принципу; 

 находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком 

на уровне отдельных грамматических явлений (например, употребление ар-

тиклей, структура предложения и т. д.); 

 извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся ком-

муникативной задачи. 

Познавательная сфера 
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– умение действовать по образцу при выполнении упражнений и по-

строении самостоятельных письменных и устных высказываний; 

 умение работать с текстом с опорой на приобретенные умения 

(например, прогнозировать содержание текста по за-головку, составлять план 

текста, выделять основную ин-формацию). 

Ценностно-ориентированная сфера 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, суж-

дений, основе культуры мышления; 

 приобщение к национальным ценностям, ценностям мировой культу-

ры, ценностям других народов. 

Эстетическая сфера 

 овладение элементарными средствами выражения чувств, эмоций и 

отношений на иностранном языке; 

 развитие чувства прекрасного, ощущения красоты в процессе знаком-

ства с плодами культуры родной страны и страны изучаемого языка. 

Трудовая сфера 

 умение ставить цели и планировать свой учебный труд. 

3 класс 

Основными предметными результатами освоения материала в соответствии с 

авторской рабочей программой для данной серии3 являются формирование и 

развитие у младших школьников иноязычных коммуникативных умений в 

говорении, чтении, письме и аудировании; приобретение учащимися знаний 

о фонетической, лексической, грамматической и орфографической сторонах 

речи, а также навыков оперирования данными знаниями. Кроме того, соглас-

но концепции, изложенной в программе, в УМК-2—4 предлагаются разнооб-

разные сведения о странах изучаемого языка. 

 Говоря о предметном содержании речи, в целом можно отметить, что 

работа по данным УМК охватывает все темы, необходимые для изучения в 

начальной школе в соответствии с Примерными программами начального 

общего образования. Основными учебными ситуациями, предлагаемыми для 

изучения в УМК для 2—4 классов серии “Rainbow English”, являются: Зна-

комство. Я и моя семья. Мои увлечения. Мои друзья. Моя школа. Мой день. 

Еда. Окружающий мир. Моя страна. Страна изучаемого языка. Весь мате-

риал для изучения группируется вокруг конкретных учебных ситуаций 

(Units), включающих в себя семь уроков, последний из которых является 

уроком подведения итогов и содержит элементы самопроверки и самооцен-

ки. 

 Предметное содержание речи для 3 класса включает в себя следующие 

учебные ситуации: 

Unit 1. What We See and What We Have 

Unit 2. What We Like 

Unit 3. What Colour? 

Unit 4. How Many? 
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Unit 5. Happy Birthday! 

Unit 6. What’s Your Job? 

Unit 7. Animals 

Unit 8. Seasons and Months 

 Информацию о странах изучаемого языка школьники получают не 

только из текстов, но и из специально введенной в учебники рубрики, где на 

русском языке им сообщаются сведения лингвострановедческого и страно-

ведческого характера. 

 Важная роль в УМК для третьего класса отводится развитию умений 

чтения. Основной акцент сделан на развитие способности читать вслух и про 

себя тексты небольшого объема, построенные на изучаемом языковом мате-

риале, а также способности находить в тексте запрашиваемую информацию. 

Существенным с точки зрения методики является также то, что тексты для 

чтения служат опорами для устных высказываний в рамках изучаемой темы 

и помогают учащимся в овладении говорением на английском языке. 

 В области речевой деятельности школьники постепенно приобретают 

базовые навыки говорения. Они продолжают учиться вести диалоги на быто-

вые темы, осваивают диалог-расспрос. (См., например,задания 4, 5, с. 22, 

часть 2.) В плане монологической речи, начиная с 3 класса, школьники учат-

ся описывать картинки с опорой на предлагаемый образец. (См., например, 

задание 6, с. 23, часть 1, задание 3, с. 62, часть 2.) Они учатся называть время, 

говорить о том, что хорошо, а что плохо, оценивать выполняемую деятель-

ность; уточняют цветовые характеристики предметов и животных, составля-

ют их краткие описания, говорят о физическом состоянии человека, выска-

зывают свое отношение к предметам, людям и животным, обсуждают време-

на года. Говоря об аудировании, необходимо отметить, что начальный этап 

обучения требует большого объема воспринимаемой на слух иноязычной ре-

чи, поэтому каждое занятие включает в себя задание на аудирование. Учащи-

еся постепенно развивают умение воспринимать на слух отдельные звуки, 

слова, фразы, микроситуации и микродиалоги, а затем и более протяженные 

тексты различного характера с различной глубиной проникновения в их со-

держание. В 3 классе прослушиваемый материал имеет более общий харак-

тер по сравнению со 2 классом, и среди заданий встречаются, например, сле-

дующие: «Послушай три диалога и скажи...», «Послушай, как диктор расска-

зывает о ..., и скажи...». Так как на раннем этапе изучения английского языка 

школьникам важно научиться различать на слух звуки и слова, в учебнике в 

большом количестве присутствуют задания типа «Послушай и скажи, какое 

из двух предложений ты слышишь». Объем включенного в УМК материала 

для аудирования значительно увеличивается за счет многочисленных зада-

ний «Послушай и проверь себя», рифмовок, песен и заданий на аудирование 

в рабочих тетрадях.  

 В области письма и письменной речи в 3 классе продолжается активная 

работа над графическими и орфографическими навыками. В то же время 
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большее внимание начинает уделяться письменной речи. Так, третьеклассни-

ки учатся составлять краткие письменные высказывания на основе образца, а 

также отвечать на вопросы к текстам в письменной форме. Типичными яв-

ляются следующие задания: 

— Напиши строчку новой буквы/нового слова. 

— Заполни пропуски в предложениях. 

— Напиши ответы на вопросы/вопросы к ответам. 

— Составь из данных слов предложения. 

— Напиши о себе (например, что ты можешь или не можешь делать на улице 

зимой). 

 Важным умением, которое приобретают учащиеся, является письмен-

ная фиксация запрашиваемой информации из текстов для аудирования. 

 На протяжении всего процесса обучения в начальной школе языковые 

знания и навыки также усложняются и увеличиваются в объеме. Шаг за ша-

гом школьники осваивают произношение английских звуков, слов и больших 

или меньших отрезков речи преимущественно с помощью подражания об-

разцу на основе принципа аппроксимации, учатся правильно оформлять их 

интонационно. 

 Постепенно изменяется в сторону усложнения и увеличивается в объе-

ме состав лексических единиц, обслуживающих различные ситуации обще-

ния. На протяжении второго года обучения лексикон школьников вырастает 

минимум на 250 единиц. В том числе они овладевают простыми словосоче-

таниями устойчивого характера (tо go to school, to go to the cinema, at the 

weekend etc), репликами-клише (Thanks for..., You are welcome etc), и оценоч-

ной лексикой (nice, wonderful, very well, not very well etc). Они получают 

начальное представление о таком способе словообразования в современном 

английском языке, как аффиксация (образование существительных при по-

мощи суффикса -еr для обозначения лиц определенной профессии или заня-

тости (play—player, teach — teacher). 

 При работе над лексикой внимание обращается на вариативность 

средств выражения, синонимию. При этом особо подчеркивается то, чем сло-

ва, близкие по значению, отличаются друг от друга (tall/high, fat/thick). Боль-

шое место в учебнике отводится развитию языковой догадки на уровне сло-

ва: школьники учатся вычислять значение незнакомого слова по его состав-

ляющим или на основе знания словообразовательной модели. Они также 

учатся соединять слова по смыслу, образуя словосочетания. 

 При работе с лексикой в 3 классе младшие школьники постоянно учат-

ся употреблению предлогов. Они знакомятся с предлогами времени at, in etc. 

Случаи существенных различий употребления предлогов в однотипных кон-

струкциях изучаемого и родного языков специально тренируются (в поне-

дельник, ... — on Monday, ...; в 3, ... часа — at 3, … o’clock). 

 С точки зрения освоения нового грамматического материала учащиеся 

знакомятся с некоторыми явлениями морфологического и синтаксического 
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характера. В рамках изучения морфологии английского языка продолжается 

изучение таких частей речи, как имя существительное и имя прилагательное. 

Расширяется представление о формах имен существительных. Так, учащиеся 

знакомятся с особыми способами образования множественного числа таких 

существительных, как mouse, goose, child. 

 Сведения об имени прилагательном концентрируются вокруг способ-

ности единиц этой частеречной принадлежности образовывать степени срав-

нения. Внимание уделяется регулярным случаям образования сравнительной 

и превосходной степеней. Особо подчеркивается возможность ряда двуслож-

ных прилагательных образовывать степени сравнения разными способами 

(clever — cleverer — cleverest/clever — more clever — most clever). В 3 классе 

продолжается также изучение таких частей речи, как имя числительное (ко-

личественные числительные от 13 до 20) и местоимение (притяжательные и 

указательные местоимения). 

 Изучая английский глагол, учащиеся, занимающиеся по УМК серии 

“Rainbow Еnglish”, в 3 классе начальной школы знакомятся с глагольными 

формами и их использованием в грамматическом времени present simple. Они 

также знакомятся с модальным глаголом can, его отрицательной формой и 

используют его в речи. Учащимся также объясняется, что такое инфинитив 

(неопределенная форма глагола), уточняются случаи его использования с ча-

стицей to (I’d like to go there.) и без нее (I can’t go there.). 

 Что касается синтаксиса, то основной акцент в 3 классе делается на 

формирование четкого представления о порядке слов в утвердительных, от-

рицательных и вопросительных предложениях в present simple. Особое вни-

мание уделяется порядку слов в предложении в зависимости от того, каким 

членом предложения является то или иное слово, в какой функции оно ис-

пользовано. 

 Относительно всего грамматического материала, который предлагается 

для изучения в начальной школе, можно сказать, что необходимо прежде 

всего его распознавание, вычленение того или иного грамматического явле-

ния в тексте, выявление отличий определенного грамматического явления от 

схожих явлений грамматики и затем употребление этого явления в речи. 

Очень важным на этом этапе является также многократное возвращение к 

пройденному ранее, что стало одним из принципов, заложенных в данный 

УМК. 

4 класс 

В сфере коммуникативной компетенции: 

 языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, 

лексические и грамматические); 

 говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в до-

ступных ребёнку типичных ситуациях, диалог с вопросами 

и побуждением к действию, монологические высказывания с описани-

ями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей); 
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аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, вос-

приятие основного содержания несложных аудиотекстов и видеофраг-

ментов на знакомом учащимся языковом материале); 

 чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, со-

ответствующие изученному тематическому материалу 

интересам учащихся с соблюдением правил чтения и осмысленного 

интонирования); 

 письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических пра-

вил, опора на образец, письменное заполнение пропусков и форм, под-

писи под предметами и явлениями, поздравительные открытки, личное 

письмо ограниченного объёма);    

 социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литера-

турные персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, 

нормы поведения, правила вежливости и речевой этикет). 

В познавательной сфере: 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и постро-

ении самостоятельных письменных и устных высказываний; 

 умение работать с текстом с опорой на приобретенные умения (напри-

мер, прогнозировать содержание текста по заголовку, составлять план 

текста, выделять основную информацию). 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, сужде-

ний, основе культуры мышления; 

 приобщение к национальным ценностям, ценностям мировой культу-

ры, ценностям других народов. 

В эстетической сфере: 

 овладение элементарными средствами выражения чувств, эмоций и от-

ношений на иностранном языке; 

 развитие чувства прекрасного, ощущения красоты в процессе знаком-

ства с плодами культуры родной страны и страны изучаемого языка. 

В трудовой сфере: 

 умение ставить цели и планировать свой учебный труд. 

       Представляя в обобщенном виде планируемые результаты обучения ан-

глийскому языку по учебно-методическим комплексам серии  “Rainbow 

English” для начальной школы, отметим, что согласно требованиям Пример-

ной программы по иностранному языку для начального общего образования 

у обучающихся: 

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетен-

ция и общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых 

отличиях от родного языка; 

 расширится лингвистический кругозор; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры; 



176 

 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык»; 

 а также необходимые универсальные учебные действия и специальные 

учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности 

по овладению иностранным языком на следующей ступени образова-

ния. 

Содержание программы 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует обра-

зовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным осо-

бенностям младших школьников. 

Блок 1. Знакомство. 

Знакомство с одноклассниками, сказочными персонажами. Расспросы об 

имени, фамилии, возрасте людей, их роде деятельности. Основные элементы 

речевого этикета. 

Блок 2: Я и моя семья. 

Члены семьи, родственники, их возраст, профессии, занятия, домашние 

любимцы. Распорядок дня членов семьи, домашние обязанности, семейные 

праздники, подарки. 

Блок 3. Мир вокруг нас. 

Природа. Времена года. Цветовые характеристики. Размер и местополо-

жение предметов в пространстве. Время. Количество. Природа. Погода зи-

мой, весной, осенью, летом. Дикие животные. Домашние животные. Живот-

ные на ферме. 

Блок 4: Мир моих увлечений. 

Досуг. Мои друзья. Любимые занятия. Мои любимые сказки. Занятия с 

домашними питомцами. Походы в кино, любимые программы по телевизору. 

Любимое время года. Любимые персонажи книг. Времяпрепровождение по-

сле занятий. Любимые виды спорта. 

Блок 5: Городские здания, дом, жилище. 

Мой дом (квартира, комната). Предметы мебели. Обстановка. Размеры 

жилища. Типичное жилище англичан. Английский сад. Местоположение 

строений и зданий в городе. 

Блок 6: Школа, каникулы. 

Школьный день, друзья в школе. Предметы школьного обихода. Распо-

рядок дня школьника. Классная комната. Учебная работа в школе. Школьный 

год. Начальная школа в Англии. Школьные каникулы в России. Планы на 

летние каникулы. Типичное времяпрепровождение во время каникул. 

Блок 7: Путешествия. 

Путешествия поездом, самолетом, автобусом. Выезд за город. Путеше-

ствия к морю, в другие города. Планирование поездок. Гостиницы. 

Блок 8: Человек и его мир. 
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Личностные качества и состояние человека. Возраст и физические ха-

рактеристики человека. Профессиональная деятельность людей. Повседнев-

ные занятия. 

Блок 9: Здоровье и еда. 

Самочувствие человека. Еда. Овощи и фрукты. Семейные трапезы. Лю-

бимая еда. Английские названия трапез. Меню и выбор блюд. Посещение 

кафе. Праздничный стол. Поход в магазин, покупки. 

Блок 10: Страны и города, континенты. 

Страны изучаемого языка. Родная страна. Континенты. Отдельные све-

дения о культуре и истории стран изучаемого языка. Города Великобрита-

нии. Столица. Сведения о некоторых регионах страны (Озерный край, Шот-

ландия). Названия некоторых европейских стран, языков, их флаги и симво-

лы, отдельные достопримечательности. Россия. Москва. Родной город. От-

дельные достопримечательности столицы. Символы страны. 

Тематическое планирование 

2 класс 

№ Тема  
Кол-во ча-

сов 

1 Знакомство  10 

2 Мир вокруг меня  10 

3 Сказки и праздники  10 

4 Я и моя семья  10 

5 Мир вокруг нас  10 

6 На ферме  10 

7 Мир увлечений. Досуг.  3 

      8 Резерв 5 

 итого 68 

3 класс 

№ Тема Кол-во часов 

1 Что мы видим и что у нас есть 8 

2 Что мы любим 8 

3 Какой цвет? 8 

4 Сколько? 8 

5 С днем рождения! 8 

6 Какая у тебя профессия? 8 

7 Животные 8 

8 Времена года и месяца 8 

9 Резерв 4 
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 итого 68 

4 класс 

№ Тема Кол-во ча-

сов 

1 Познакомьтесь с Джоном Баркером и его семьей  10 

2 Мой день  10 

3 В доме  10 

4 Я иду в школу  10 

5 Я люблю еду  10 

6 Погода, которая у нас есть  9 

7 На выходных  9 

 итого 68 

Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение образо-

вательного процесса 

Учебно-методические пособия  

Рабочая программа к учебникам О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой «Англий-

ский язык» серии «RainbowEnglish» для 2-4 классов, авторов О.В. Афанасье-

вой, И.В. Михеевой, К.М. Барановой — Москва: Дрофа, 2015. 

Учебник в 2-х частях «Английский язык «RainbowEnglish» 2 класс» 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева;Дрофа, 2014 

Английский язык «Радужный английский» 3 класс. В 2 ч.: учеб-

ник/О.В.Афанасьева, И.В.Михеева. -7-е изд., стереотип. -  М.: Дрофа, 2015г. 

Английский язык «Радужный английский» 4 класс. В 2 ч.: учеб-

ник/О.В.Афанасьева, И.В.Михеева. -7-е изд., стереотип. -  М.: Дрофа, 2016г. 

Афанасьева О.В. Английский язык 2 класс: Книга для учителя к учебнику 

О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой: учебно-методическое пособие / 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, Е.А.Колесникова. – 2-е изд.,стереотип. – М.: 

Дрофа, 2016г. 

Афанасьева О.В. Английский язык 3 класс: Книга для учителя к учебнику 

О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой: учебно-методическое пособие / 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, Е.А.Колесникова. – 2-е изд.,стереотип. – М.: 

Дрофа, 2015г. 

Афанасьева О.В. Английский язык 4 класс: Книга для учителя к учебнику 

О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой: учебно-методическое пособие / 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, Е.А.Колесникова. – 2-е изд.,стереотип. – М.: 

Дрофа, 2015г. 

Печатные пособия 

Книги для чтения на английском языке, соответствующие уровню учащихся 

начальной школы  

▪ Диагностические работы к учебно‑методическим комплектам «Английский 

язык» (2—4 классы, се‑ рия «Rainbow English»). Авторы О. В. Афанасьева, И. 

В. Михеева, Е. А. Колесникова, С. Н. Макеева, Е. Ю. Фроликова 
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Лексико‑грамматические практикумы к учебно‑ методическим комплектам 

«Английский язык» (2—4 классы, серия «Rainbow English»). Авторы О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова, А. В. Сьянов 

 ▪ «Контрольные работы» к учебно‑методическим комплектам «Английский 

язык» (2—4 классы се‑ рия «Rainbow English»). Авторы О. В. Афанасьева, И. 

В. Михеева, К. М. Баранова  

▪ Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала 

 ▪ Географические карты мира, Европы, Великобри‑ тании, США, Австралии 

на английском языке  

▪ Географическая карта России  

▪ Плакаты, содержащие необходимый страноведческий материал по англого-

ворящим странам 

 ▪ Символы родной страны и стран изучаемого языка 

 ▪ Портреты выдающихся деятелей науки, культуры, политических деятелей 

стран изучаемого  языка 

Технические средства 

Оборудование рабочего места учителя.  

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

 Магнитная доска. Персональный компьютер спринтером.  

Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран  

Мультимедийные средства обучения 

Аудиодиски к учебно‑методическим комплектам «Английский язык» (2—4 

классы, серия “Rainbow English”). Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева  

▪ Художественные и мультипликационные фильмы на английском языке 

 ▪ Мультимедийные обучающие программы по английскому языку  

▪ Интерактивные карты 

Оборудование класса 

Ученические столы одно и двухместные с комплектом стульев.  

Стол учительский с тумбой. Шкафы для хранения учебников, дидактических 

мате риалов, пособий, учебного оборудования и пр. Настенные доски для вы-

вешивания иллюстративного материала. 

Программа учебного предмета математика 

Предметная линия учебников системы «Школа России»1-4 классы 

/М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. 

Степановой / 

Пояснительная записка 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального 

общего образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у 

младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования 

приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, 

сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные 



180 

 

связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изу-

чая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы 

действий. Универсальные математические способы познания способствуют 

целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных 

процессов и явлений, а также являются основой формирования универсаль-

ных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают 

усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, фор-

мируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой инфор-

мации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения 

учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий 

необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и 

других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач 

во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 

–Математическое развитие младших школьников. 

–Формирование системы начальных математических знаний. 

–Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на до-

стижение основных целей начального математического образования: 

–формировать  элементы самостоятельной интеллектуальной деятельно-

сти на основе овладения несложными математическими методами познания 

окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объ-

яснять количественные и пространственные отношения);  

–развивать основы логического, знаково-символического и алгоритми-

ческого мышления;  

–развивать пространственное воображение; 

–развивать математическую речь; 

–формировать систему начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

–формировать умения вести поиск информации и работать с ней; 

развивать познавательные способности; 

–воспитывать стремление к расширению математических знаний; 

–формировать критичность мышления; 

–развивать умения аргументированно обосновывать и отстаивать выска-

занное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение началь-

ных математических знаний, связей математики с окружающей действитель-

ностью и с другими школьными предметами, а также личностную заинтере-

сованность в расширении математических знаний. 
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Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём 

объединён арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Простран-

ственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величи-

ны», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, кото-

рый, с одной стороны, представляет основы математической науки, а с дру-

гой – содержание, отобранное и проверенное многолетней педагогической 

практикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной школе 

для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания – представления о натуральном 

числе и нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение 

и деление). На уроках математики у младших школьников будут сформиро-

ваны представления о числе как результате счёта, о принципах образования, 

записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся научатся вы-

полнять устно и письменно арифметические действия с целыми неотрица-

тельными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между собой 

компоненты и результаты арифметических действий; научатся находить не-

известный компонент арифметического действия по известному компоненту 

и результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умно-

жением и делением; освоят различные приёмы проверки выполненных вы-

числений. Младшие школьники познакомятся с калькулятором и научатся 

пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, в частности при 

проверке результатов арифметических действий с многозначными числами.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, пло-

щадь, масса, вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения 

однородных величин и соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов 

алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их реше-

ние). Как показывает многолетняя школьная практика, такой материал в 

начальном курсе математики позволяет повысить уровень формируемых 

обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между 

компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу 

для восприятия функциональной зависимости между величинами, обеспечи-

вает готовность выпускников начальных классов к дальнейшему освоению 

алгебраического содержания школьного курса математики. 

Особое место в содержании начального математического образования 

занимают текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою спе-

цифику и требует более детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности 

введения задач того или иного вида обеспечивают благоприятные условия 

для сопоставления, сравнения, противопоставления задач, сходных в том или 
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ином отношении, а также для рассмотрения взаимообратных задач. При та-

ком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ задачи, 

устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать пра-

вильное действие для её решения. Решение некоторых задач основано на мо-

делировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у 

детей воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет 

связь обучения с жизнью, углубляет понимание практического значения ма-

тематических знаний, пробуждает у учащихся интерес к математике и усили-

вает мотивацию к её изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, свя-

занное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, 

городе или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей действи-

тельности; способствует их духовно-нравственному развитию и воспитанию: 

формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к се-

мейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, ду-

ховным ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и 

спортивных секциях; формирует установку на здоровый образ жизни.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание 

основных математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономер-

ностей. Работа с текстовыми задачами способствует осознанию смысла 

арифметических действий и математических отношений, пониманию взаи-

мосвязи между компонентами и результатами действий, осознанному ис-

пользованию действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений меж-

ду объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и 

геометрическими величинами. Учащиеся научатся распознавать и изобра-

жать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, ломаную, много-

угольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с 

измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный уголь-

ник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометри-

ческими телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического со-

держания создаёт условия для развития пространственного воображения де-

тей и закладывает фундамент успешного изучения систематического курса 

геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокуп-

ности умений работать с информацией. Эти умения формируются как на 

уроках, так и во внеурочной деятельности — на факультативных и кружко-

вых занятиях. Освоение содержания курса связано не только с поиском, об-

работкой, представлением новой информации, но и с созданием информаци-

онных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые информационные 

объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. Проектная 

деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на 

уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирова-
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ния позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми 

и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать 

свои действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать 

нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное 

формирование и отработку универсальных учебных действий, развитие ло-

гического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений срав-

нивать математические объекты (числа, числовые выражения, различные ве-

личины, геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные призна-

ки и свойства, проводить на этой основе классификацию, анализировать раз-

личные задачи, моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл 

арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между величи-

нами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные 

способы действий в изменённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей 

между различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональ-

ные зависимости величин, взаимное расположение объектов в пространстве и 

др.), их обобщение и распространение на расширенную область приложений 

выступают как средство познания закономерностей, происходящих в природе 

и в обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса школьни-

ков, стремление к постоянному расширению знаний, совершенствованию 

освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мыш-

ления младших школьников. Программа предусматривает формирование 

умений действовать по предложенному алгоритму, самостоятельно состав-

лять план действий и следовать ему при решении учебных и практических 

задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую за-

дачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. 

Развитие алгоритмического мышления послужит базой для успешного овла-

дения компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники зна-

комятся с языком математики, осваивают некоторые математические терми-

ны, учатся читать математический текст, высказывать суждения с использо-

ванием математических терминов и понятий, задавать вопросы по ходу вы-

полнения заданий, обосновывать правильность выполненных действий, ха-

рактеризовать результаты своего учебного труда и свои достижения в изуче-

нии этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения 

действий, умения строить планы решения различных задач и прогнозировать 

результат являются основой для формирования умений рассуждать, обосно-

вывать свою точку зрения, аргументировано подтверждать или опровергать 
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истинность высказанного предположения. Освоение математического содер-

жания создаёт условия для повышения логической культуры и совершен-

ствования коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для 

развития умений работать в паре или в группе. Формированию умений рас-

пределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с 

действиями одноклассников, оценивать собственные действия и действия от-

дельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует содержание, 

связанное с поиском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полу-

ченные знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения за-

дач, возникающих в процессе различных видов деятельности, в том числе и в 

ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, 

геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины 

мира и познания законов его развития. Именно эти знания и представления 

необходимы для целостного восприятия объектов и явлений природы, мно-

гочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной програм-

мы способствует развитию и совершенствованию основных познавательных 

процессов (включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся 

не только самостоятельно решать поставленные задачи математическими 

способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их 

результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и 

сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. 

Освоение курса обеспечивает развитие творческих способностей, формирует 

интерес к математическим знаниям и потребность в их расширении, способ-

ствует продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего 

мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее по-

следовательное расширение области чисел. Такая структура позволяет со-

блюдать необходимую постепенность в нарастании сложности учебного ма-

териала, создаёт хорошие условия для углубления формируемых знаний, от-

работки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при 

освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), 

для постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения 

учебного материала, которая обеспечивает не только формирование осознан-

ных и прочных, во многих случаях доведённых до автоматизма навыков вы-

числений, но и доступное для младших школьников обобщение учебного ма-

териала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучае-

мых математических фактов, осознание связей между рассматриваемыми яв-

лениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, 
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действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопостав-

лять их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматривае-

мых фактах.  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Изложение содержания курса выстраивается на основе универ-

сальности математических способов познания закономерностей окру-

жающего мира (выявления количественных  и пространственных от-

ношений, взаимосвязей и взаимозависимостей фактов, процессов и 

явлений), что позволяет формировать у учащихся основы целостного 

восприятия мира и использовать математические способы познания 

при изучении других учебныхдисциплин. 

– Математические знания и способы их получения, усваиваемые учащи-

мися в процессе изучения курса, имеют большую ценность, так как содержа-

ние курса (знания о числах   и действиях с ними, величинах, геометрических 

фигурах) представляет собой тот базисный фундамент знаний, который не-

обходим для применения на практике (в повседневной жизни), при изучении 

других учебных дисциплин и обеспечивает возможность продолжения обра-

зования. 

Курс математики обладает большой ценностью и с точки зрения интел-

лектуального развития учащихся, так как в нём заложены возможности для 

развития логического, алгоритмического и пространственного мышления, 

выявления и развития творческих способностей детей на основе решения за-

дач повышенного уровня сложности, формирования интереса к изучению ма-

тематики. 

– Содержание курса и способы его изучения позволяют овладеть матема-

тическим языком описания (математической символикой, схемами, алгорит-

мами, элементами математической  логики  и  др.)  происходящих  событий  

и  явлений  в окружающем мире, основами проектной  деятельности,  что 

расширяет и совершенствует коммуникативные действия учащихся, в том 

числе умения выслушивать и оценивать точку зрения собеседника, полно-

ценно аргументировать свою точку зрения, выстраивать логическую цепочку   

её обоснования, уважительно вести диалог, воспитывает культуру мышления 

и общения. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится 

по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные не-

дели), во 2—4 классах — по 136 ч (35 учебных недель в каждом классе). 

Планируемые результаты 

1 класс,1 (дополнительный) 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

–начальные (элементарные) представления о самостоятельности и лич-

ной ответственности в процессе обучения математике; 
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–начальные представления о математических способах познания мира; 

–начальные представления о целостности окружающего мира; 

–понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результа-

тов 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 лич-

ностного смысла учения, которые базируются на необходимости постоянного 

расширения знаний для решения новых учебных задач и на интересе к учеб-

ному предмету «Математика»; 

–освоение положительного и позитивного стиля общения со сверстни-

ками и взрослыми в школе и дома; 

–*понимание и принятие элементарных правил работы в группе: прояв-

ление доброжелательного отношения к сверстникам, стремления прислуши-

ваться к мнению одноклассников и пр.; 

–**начальные представления об основах гражданской идентичности 

(через систему определённых заданий и упражнений); 

–**приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бе-

режного отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

–основ внутренней позиции ученика с положительным отношением к 

школе, к учебной деятельности, а именно: проявления положительного от-

ношения к учебному предмету «Математика», умения отвечать на вопросы 

учителя (учебника), участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах 

деятельности; осознания сути новой социальной роли ученика, принятия 

норм и правил школьной жизни, ответственного отношения к урокам мате-

матики (ежедневно быть готовым к уроку, бережно относиться к учебнику и 

рабочей тетради); 

–учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и спо-

собам решения новых учебных и практических задач; 

–способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  

Учащийся научится: 

–понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на 

разных этапах обучения; 

–понимать и применять предложенные учителем способы решения 

учебной задачи; 

–принимать план действий для решения несложных учебных задач и 

следовать ему; 

–выполнять под руководством учителя учебные действия в практиче-

ской и мыслительной форме; 

–осознавать результат учебных действий, описывать результаты дей-

ствий, используя математическую терминологию; 
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–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 удовлетворён-

ность/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью смайликов, 

разноцветных фишек и прочих средств, предложенных учителем), адекватно 

относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться к улучшению результа-

та 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 цве-

том, оформление в рамки и пр.); 

–проводить сравнение объектов с целью выделения их различий, разли-

чать существенные и несущественные признаки; 

–определять закономерность следования объектов и использовать её для 

выполнения задания; 

–выбирать основания для классификации объектов и проводить их клас-

сификацию (разбиение объектов на группы) по заданному или установлен-

ному 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 заданно-

му условию, дополнять ею текст задачи с недостающими данными, состав-

лять 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 группа-

ми объектов (практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, ис-
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пользуя особенности математической речи (точность и краткость), и на по-

строенных 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 усло-

вию; 

–систематизировать собранную в результате расширенного поиска ин-

формацию и представлять её в предложенной форме. 

Коммуникативные  

Учащийся научится: 

–задавать вопросы и отвечать на вопросы партнёра; 

–воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к вы-

полнению 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, распреде-

лять роли в совместной деятельности, анализировать ход и результаты про-

деланной работы под руководством учителя; 

–* понимать и принимать элементарные правила работы в группе: про-

являть доброжелательное отношение к сверстникам, прислушиваться к мне-

нию одноклассников и пр.; 

–осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимную 

помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

–применять математические знания и математическую терминологию 

при изложении своего мнения и предлагаемых способов действий; 

–включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное об-

суждение проблем, проявлять инициативу и активность в стремлении выска-

зываться; 

–слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обры-

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

–интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

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, про-

екта; 

–оказывать помощь товарищу в случаях затруднения; 

–признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указывают другие; 
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–употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуй-

ста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обяза-

тельно учту» и др. 

Предметные результаты 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

–считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, дви-

жения, слоги, слова и т. п.) и устанавливать порядковый номер того или ино-

го предмета при указанном порядке счёта; 

–читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», «<», 

«=», термины равенство и неравенство) и упорядочивать числа в пределах 20; 

–объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; 

объяснять, как образуются числа второго десятка из одного десятка и не-

скольких единиц и что обозначает каждая цифра в их записи; 

–выполнять действия, применяя знания по нумерации: 15 + 1, 18 − 1, 10 

+ 6, 12 − 10, 14 − 4; 

–распознавать последовательность чисел, составленную по заданному 

правилу, устанавливать правило, по которому составлена заданная последо-

вательность 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

–вести счёт десятками; 

–обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, 

большие 20. 

Арифметические действия. Сложение и вычитание 

Учащийся научится: 

–понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, от-

ражать это на схемах и в математических записях с использованием знаков 

действий и знака равенства; 

–выполнять сложение и вычитание, используя общий приём прибавле-

ния (вычитания) по частям; выполнять сложение с применением перемести-

тельного 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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–выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в преде-

лах 20; 

–называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в за-

писи сложения и вычитания значение неизвестного компонента (подбором); 

–проверять и исправлять выполненные действия. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

–решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического со-

держания; 

–составлять по серии рисунков рассказ с использованием математиче-

ских терминов; 

–отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вно-

сить нужные изменения; 

–устанавливать связь между данными, представленными в задаче, и ис-

комым, отражать её на моделях, выбирать и объяснять арифметическое дей-

ствие для решения задачи; 

–составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению.  

Учащийся получит возможность научиться: 

–составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям ре-

шения; 

–находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяс-

нять их; 

–отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или её 

условия и отмечать изменения в задаче при изменении её решения; 

–решать задачи в 2 действия; 

–проверять и исправлять неверное решение задачи. 

Пространственные отношения  

Геометрические задачи  

Учащийся научится: 

–понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описываю-

щих положение предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструк-

ции, описывающей положение предмета на плоскости; 

–описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в про-

странстве: 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). 

Учащийся получит возможность научиться: 



191 

 

–выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество от-

резков, которые образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точ-

ки), не совпадающие с его концами). 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

• измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрез-

ка), используя изученные единицы длины (сантиметр и дециметр) и соотно-

шения между ними; 

• чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

• выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• соотносить и сравнивать значения величины (например, располагать в 

порядке убывания (возрастания) значения длины: 1 дм, 8 см, 13 см). 

Работа с информацией  

Учащийся научится: 

–читать небольшие готовые таблицы; 

–строить несложные цепочки логических рассуждений; 

–определять верные логические высказывания по отношению к конкрет-

ному рисунку. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– определять правило составления несложных таблиц и дополнять их 

недостающими элементами; 

– проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между 

объектами и формулируя выводы. 

2 класс 

Личностные 

 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 ре-

зультатов своей учебной деятельности (поурочно и по результатам изучения 

темы); 

 элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осозна-

ние личной ответственности за проделанную работу; 

 элементарные правила общения (знание правил общения и их приме-

нение); 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (че-

рез систему определённых заданий и упражнений); 

 **уважение семейных ценностей, понимание необходимости береж-

ного отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей; 

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла уче-

ния, понимание необходимости расширения знаний, интерес к освоению но-
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вых знаний и способов действий; положительное отношение к обучению ма-

тематике; 

 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 математи-

ческих знаний в жизни человека и первоначальных умений решать практиче-

ские задачи с использованием математических знаний; 

 потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учеб-

ной деятельности. 

Метапредметные 

Регулятивные  

Учащийся научится:  

 умения 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 вы-

полнения в сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения 

учебной задачи, выбирать наиболее рациональный. 

 Учащийся получит возможность научиться:  

 принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её реше-

ния, воспринимать и оценивать предложения других учеников по её реше-

нию; 

 оценивать правильность выполнения действий по решению учебной 

задачи и вносить необходимые исправления; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме, исполь-

зовать математические термины, символы и знаки; 

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товари-

щу в случаях затруднений. 

Познавательные 

Учащийся научится:    

 строить несложные модели математических понятий и отношений, 

ситуаций, описанных в задачах; 

 описывать результаты учебных действий, используя математические 

термины и записи; 

 понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те 

же отношения между различными объектами; 
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 иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: чис-

ле, величине, геометрической фигуре; 

 применять полученные знания в изменённых условиях; 

 осваивать способы решения задач творческого и поискового характе-

ра; 

 выделять из предложенного текста информацию по заданному усло-

вию, 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 по-

мощью взрослых); 

 представлять собранную в результате расширенного поиска информа-

цию в разной форме (пересказ, текст, таблицы). 

 устанавливать математические отношения между объектами и груп-

пами 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 группа-

ми 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 и пред-

ставлять её в предложенной форме (пересказ, текст, таблицы). 

 устанавливать правило, по которому составлена последовательность 

объектов, продолжать её или восстанавливать в ней пропущенные объекты; 

 проводить классификацию объектов по заданному или самостоятель-

но найденному признаку; 

 обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать неслож-

ные обобщения. 

 Коммуникативные 

Учащийся научится:   

  строить речевое высказывание в устной форме, использовать матема-

тическую терминологию; 

 оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый во-

прос; 

 уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы 

учитывать разные мнения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе с однокласс-

никами: определять общие цели работы, намечать способы их достижения, 

распределять роли в совместной деятельности, анализировать ход и резуль-

таты проделанной работы; 
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 вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной 

работы, понятные для партнёра по обсуждаемому вопросу; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необ-

ходимую взаимную помощь. 

Учащийся получит возможность научиться:  

 самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, выска-

зывать своё мнение, аргументированно его обосновывать; 

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товари-

щу в случаях затруднения; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

Предметные 

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 установленно-

му признаку; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные 

единицы измерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотноше-

ния между ними: 1м = 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 ни-

ми: 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 слу-

чаях устно, в более сложных — письменно (столбиком); 
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 выполнять проверку сложения и вычитания; 

 называть и обозначать действия умножение и деление, 

 использовать термины: уравнение, буквенное выражение, 

 заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведе-

ние — суммой одинаковых слагаемых; 

 умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

 читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

 находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих 

сложение и вычитание (со скобками и без скобок); 

 применять переместительное и сочетательное свойства сложения при 

вычислениях. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву 

при заданном её значении; 

 решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

 моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием 

предметов, схематических рисунков и схематических чертежей; 

 раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»; 

 применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

 называть компоненты и результаты умножения и деления; 

 устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом 

умножения; 

 выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

 решать задачи в 1—2 действия на сложение и вычитание, на разност-

ное 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, четы-

рёхугольник и др., выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квад-

рат); 

 выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными дли-

нами сторон на клетчатой разлиновке с использованием линейки; 
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 соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, 

прямоугольника (квадрата). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с ис-

пользованием линейки и угольника. 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

 читать и записывать значения величины длина, используя изученные 

единицы длины и соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, деци-

метр, 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 ситуа-

ции; 

 вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

 читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

 заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя прави-

ло 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 научиться: 

 самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между вели-

чинами: цена, количество, стоимость; 

 для формирования общих представлений о построении последова-

тельности логических рассуждений. 

3 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности; 

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изу-

чения математики, интерес, переходящий в потребность к расширению зна-

ний, к применению поисковых и творческих подходов к выполнению зада-

ний и пр., предложенных в учебнике или учителем; 

 положительное отношение к урокам математики, к учёбе, к школе; 

 понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

 понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

 восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание 
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учительских оценок успешности учебной деятельности; 

 умение самостоятельно выполнять определённые учителем виды ра-

бот (деятельности), понимая личную ответственность за результат; 

 правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (че-

рез систему определённых заданий и упражнений); 

 уважение и принятие семейных ценностей, понимание необходимости 

бережного отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других лю-

дей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 начальных представлений об универсальности математических спосо-

бов познания окружающего мира; 

 понимания важности математических знаний в жизни человека, при 

изучении других школьных дисциплин; 

 навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки резуль-

татов своей учебной деятельности; 

 интереса к изучению учебного предмета «Математика»: количествен-

ных и пространственных отношений, зависимостей между объектами, про-

цессами 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; осу-

ществлять поиск средств для достижения учебной задачи; 

 находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные дей-

ствия 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 неко-

торых случаях самостоятельно; 

 выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной де-

ятельности 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 зада-

чи; 

 адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятель-

ности, понимать причины неуспеха на том или ином этапе; 

 самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах 
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и их свойствах; 

 контролировать свои действия и соотносить их с поставленными це-

лями и действиями других участников, работающих в паре, в группе. 

Познавательные 

Учащийся научится: 

 устанавливать математические отношения между объектами, взаимо-

связи в явлениях и процессах и представлять информацию в знаково-

символической и графической форме, строить модели, отражающие различ-

ные 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 само-

стоятельно 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, геомет-

рическая фигура); 

 фиксировать математические отношения между объектами и группа-

ми 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 ин-

формации в учебнике, в справочнике и в других источниках; 

 осуществлять расширенный поиск информации и представлять ин-

формацию в предложенной форме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно находить необходимую информацию и использовать 

знаково-символические средства для её представления, для построения моде-

лей изучаемых объектов и процессов; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для вы-

полнения учебных и поисково-творческих заданий. 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать матема-

тическую терминологию; 

 понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, 
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задавать вопросы для их уточнения, чётко и  аргументированно высказывать 

свои оценки и предложения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать 

умение вести диалог, речевые коммуникативные средства; 

 принимать участие в обсуждении математических фактов, стратегии 

успешной математической игры, высказывать свою позицию; 

 знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудниче-

ства в учебной деятельности; 

 контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важ-

ность своевременного и качественного выполнения взятого на себя обяза-

тельства для общего дела. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать речевые средства и средства информационных и комму-

никационных технологий при работе в паре,  

 в группе в ходе решения учебно-познавательных задач, во время уча-

стия 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 це-

лями 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 разряд-

ных 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 установленно-

му одному или нескольким признакам; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины площади, ис-

пользуя изученные единицы этой величины (квадратный сантиметр, квадрат-

ный дециметр,  квадратный метр) и соотношения между ними: 1 дм
2
 = = 100 

см
2
, 1 м

2
 = 100 дм

2
; переводить одни единицы площади в другие; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя 

изученные единицы этой величины (килограмм, грамм) и соотношение меж-
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ду 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 умно-

жение 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 деле-

ние (в том числе — деление с остатком); 

 выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное число в пределах 1000; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 действия 

(со скобками и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычис-

лений; 

 вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях 

входящих в него букв; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами и результа-

тами 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 сле-

довать 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, сто-

имость; расход материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход 

материала на все указанные предметы и др.; задачи на увеличе-

ние/уменьшение числа в несколько раз. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объек-

тами, рассматриваемых в задачах; 

 дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

 находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать 
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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 уг-

лов; 

 изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в за-

данном 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 си-

туации; 

 вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

 анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения за-

данных действий, для построения вывода; 

 устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять 

таблицу по установленному правилу недостающими элементами; 

 самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорцио-

нальными величинами; 

 выстраивать цепочку логических  рассуждений, делать выводы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 понимать высказывания, содержащие логические связки (… и …; ес-

ли…, то…; каждый; все и др.), определять, верно или неверно приведённое 

высказывание о числах, результатах действиях, геометрических фигурах. 
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4 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности 

математических способов его познания; 

 уважительное отношение к иному мнению и культуре; 

 навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельно-

сти на основе выделенных критериев её успешности; 

 навыки определения наиболее эффективных способов достижения ре-

зультата, освоение начальных форм познавательной и личностной рефлек-

сии; 

 положительное отношение к урокам математики, к обучению, к шко-

ле; 

 мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

 интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению но-

выми способами познания, к исследовательской и поисковой деятельности в 

области математики; 

 умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной 

ответственности за её результат; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуа-

циях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуа-

ций; 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (че-

рез систему определённых заданий и упражнений); 

 уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, 

бережное отношение к природе, к культурным ценностям, ориентация на 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду; 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 понимания универсальности математических способов познания зако-

номерностей 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 по-

знания и описания зависимостей в явлениях и процессах окружающего мира, 

к решению прикладных задач. 

Метапредметные результаты 

   Регулятивные: 

Учащийся научится: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и 
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находить средства их достижения; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата, 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях не-

успеха. 

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 инфор-

мации 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, отно-

шений, взаимосвязей и взаимозависимостей изучаемых объектов и процес-

сов, 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, обоб-

щения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

 владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными поня-

тиями (число, величина, геометрическая фигура), отражающими существен-

ные 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 содержа-

нием учебного предмета «Математика», используя абстрактный язык мате-

матики; 

 использовать способы решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов математического со-

держания в соответствии с поставленными целями и задачами; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для вы-

полнения учебных и поисково-творческих заданий; применять метод инфор-

мационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 читать информацию, представленную в знаково-символической или 

графической форме, и осознанно строить математическое сообщение; 
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 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 «Мате-

матика»; 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 зако-

номерностей окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его 

отдельных процессов и явлений; 

 выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерно-

стей, классификацию по самостоятельно найденным основаниям — и делать 

на этой основе выводы; 

 устанавливать причинно-следственные связи между объектами и яв-

лениями, проводить аналогии, делать  обобщения; 

 осуществлять расширенный поиск информации в различных источни-

ках; 

 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 полу-

ченную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении неслож-

ных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы 

и прогнозы). 

     Коммуникативные: 

Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать матема-

тическую терминологию; 

 признавать возможность существования различных точек зрения, со-

гласовывать свою точку зрения с позицией участников, работающих в груп-

пе, 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 информа-

ционных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач, в ходе решения учебных задач, проектной деятельно-

сти; 

 принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; 

уметь договариваться о распределении функций и ролей в совместной дея-
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тельности; 

 навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситу-

ациях, умениям не создавать конфликтов и находить выходы из спорных си-

туаций; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в од-

ной группе; 

 обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией однокласс-

ников, работающих в одной группе. 

Предметные результаты 

     Числа и величины 

Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочи-

вать 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 установленно-

му одному или нескольким признакам; 

 читать, записывать и сравнивать значения величин (длина, площадь, 

масса, время, скорость), используя основные единицы измерения величин 

(километр, метр, дециметр, сантиметр, миллиметр; квадратный километр, 

квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный 

миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, секунда; 

километров в час, метров в минуту и др.) и соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных 

случаях) и объяснять свои действия; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как 

площадь, масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

 Арифметические действия 

Учащийся научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное число в преде-

лах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгорит-

мов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление одно-

значных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям 
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в пределах 100 (в том числе с 0 и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и нахо-

дить его значение; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 арифме-

тических 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 вычис-

лений; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами и результа-

тами 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, пред-

ставленными в задаче, составлять план решения задачи, выбирать и объяс-

нять 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 значе-

нию её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, про-

должительности и конца события; задачи, отражающие процесс одновремен-

ного встречного движения двух объектов и движения в противоположных 

направлениях; задачи с величинами, связанными пропорциональной зависи-

мостью (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 про-

странстве; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 
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прямая, кривая, 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, пирамида); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

 Геометрические величины 

Учащийся научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, пло-

щадь прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближён-

но (на глаз). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоуголь-

ный 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 программы 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. 

Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы величин: массы (грамм, килограмм, цент-

нер, тонна); вместимости (литр); времени (секунда, минута, час, сутки, неде-
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ля, месяц, год, век). Соотношения между единицами каждой из величин. 

Сравнение и упорядочение значений величины. Доля величины (половина, 

треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия 

компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. 

Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и 

вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение не-

известного компонента арифметического действия. Деление 

с остатком. Свойства арифметических действий: переместительное и 

сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство 

умножения и деления относительно сложения. Числовые выражения. Поря-

док выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. 

Нахождение значения числового выражения. Использование свойств ариф-

метических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых 

выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных 

чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузнач-

ное и трёхзначное число. Способы проверки правильности вычислений (об-

ратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикид-

ка результата, проверка вычислений на калькуляторе). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной пере-

менной вида a ± 28, 8 ⋅b, c : 2; с двумя переменными вида a + b, а − b, a⋅b, c : 

d (d ≠ 0); вычисление их значений при заданных значениях входящих в них 

букв. Использование буквенных выражений при формировании обобщений, 

при рассмотрении умножения с 1 и 0 (1 ⋅а = а, 0 ⋅с = 0 и др.). Уравнение. Ре-

шение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений 

между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и ре-

зультатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий 

(сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержа-

щие отношения больше на (в)…, меньше на (в)… . Текстовые задачи, содер-

жащие величины, характеризующие процесс движения (скорость, время, 

пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стои-

мость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на 

один предмет, количество предметов, общий рас-ход) и др. Задачи на опре-

деление начала, конца и продолжительности события. Задачи на нахождение 

доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 
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Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (вы-

ше — ниже, слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — 

дальше и др.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур (точка, линия 

(прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник: треугольник, 

четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). Виды уг-

лов: прямой, острый, тупой. 

Свойства сторон прямоугольника. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остро-

угольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон: разносторон-

ний, равнобедренный (равносторонний). 

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). Использование 

чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения по-

строений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называ-

ние геометрических тел (куб, пирамида, шар). 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между 

единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины 

отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление пери-

метра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата). 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квад-

ратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадрат-

ный метр, квадратный километр). Точное и приближённое (с помощью па-

летки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом объектов и из-

мерением величин; анализ и представление информации в разных формах 

(таблица, столбчатая диаграмма). Чтение и заполнение таблиц, чтение и по-

строение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. Составление 

конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выра-

жений, геометрических фигур и т. д. по заданному правилу. Составление, за-

пись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логиче-

ских связок и слов (верно/неверно, что…; если…,то…; все; каждый и др.). 

Тематическое планирование 

1 класс 
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№ Наименование разделов и тем Кол-во  

часов 

1 

 

Сравнение предметов и групп предметов. Простран-

ственные и временные представления 

8 

2 Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация. 28 

       3 Сложение и вычитание. 56 

4. Числа от 1 до 20. Нумерация. 12 

5. Табличное сложение и вычитание. 

 

21 

6 Итоговое повторение 7 

7 Итого 132 

1 (дополнительный) класс 

№ Наименование разделов и тем Кол-во  

часов 

1 

 

Повторение. Числа от 1до10. Число 0.Нумерация. 8 

2 Сложение и вычитание. 10 

3 Компоненты сложения и вычитания. Связь между сло-

жением и вычитанием   

18 

4 Числа от 11 до 20. Нумерация. 28 

5 Арифметические действия в пределах 20 34 

6 Закрепление. Сложение и вычитание в пределах 20 34 

 Итого 132 

2 класс 

№пп Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1 Нумерация 16 

2 Сложение и вычитание 20 

3 Сложение и вычитание 28 

4 Сложение и вычитание 23 

5 Умножение и деление. 17 

6 Умножение и деление. Табличное умножение и деление 21 

7 Итоговое повторение. Проверка знаний 10 

1 

 Итого 136 

3 класс 

№пп Тема раздела Кол-во 

часов 

  1. Сложение и вычитание   8 



211 

 

2. Табличное умножение и деление 56 

3. Внетабличное умножение и деление 28 

4. Числа от 1 до 1000. Нумерация 12 

5. Сложение и вычитание 11 

6. Умножение и деление 15 

7. Итоговое повторение  6 

 Итого 136 

4 класс 

№пп Тема раздела Кол-во 

часов 

1. Числа от 1 до 1000.Повторение 12 

2. Числа, которые больше 1000. Нумерация. 10 

3. Величины 14 

4. Сложение и вычитание 11 

5. Умножение и деление 79 

6. Итоговое повторение       8 

7. Контроль и учет знаний       2 

 ИТОГО: 136 

Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение образо-

вательного процесса 

Учебно-методические пособия  

Программа «Математика». Предметная линия учебников системы «Школа 

России». 

1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / М.И. 

Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова и др-2-е изд. перераб.- М.: Просвеще-

ние, 2016.- 124с. 

Математика. 1 класс: учебник для общеобразовательных учреждений : в 2 

ч./М.И. Моро, С.И .Волкова, С.В. Степанова. – 3 – е изд. – М.: Просвещение, 

2011. – 127с. 

Математика  2 класс : учебник для общеобразовательных учреждений  /М. И. 

Моро,М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова, С. И. Волкова, С. В. Степанова -3-е 

издание, с приложением на электронном носителе 1-2 части -  М. : Просве-

щение, 2012-с.96. 

Математика. 3 класс: учебник для общеобразовательных учреждений с при-

ложением на электронном носителе. В 2 ч. М.И.Моро, М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2012.с.112 

Математика. 4 класс: учебник для общеобразовательных учреждений с при-

ложением на электронном носителе. В 2 ч. М.И.Моро, М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2013. 

Математика. Методические рекомендации. 

1 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ М.А. Бан-

това, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова и др. – М.: Просвещение, 2012.-112 с. 
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Математика 2 класс. Методические рекомендации к учебнику " Математи-

ка" М. И. Моро, М. А. Бантовой,  Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. 

Степановой 2 класс» / – М.: Просвещение, 2012.-с.154 

Математика. Методические рекомендации  3 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / С.И.Волкова, С.В.Степанова, 

М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова. – М.: Просвещение, 2014. – 172 с. 

Математика. Методические рекомендации. 4 класс пособие для учителей 

общеобразовательных  организаций / С.И. Волкова,С.В. Степанова,М.А. Бан-

това, Г. В. Бельтюкова, И.А. Игушева./-М.: Просвещение,2013г.-208с. 

Математика. Контрольные работы. 1-4 классы: пособие для учителей об-

щеобразоват. организаций / С.И.Волкова. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2014. 

– 80с. 

Дидактические материалы Волкова  С. И. Математика. Устные упражне-

ния. 1 кл.  Волкова  С. И. Математика. Устные упражнения. 2 кл.  

Волкова  С. И. Математика. Устные упражнения. 3 кл.  

Волкова  С. И. Математика. Устные упражнения. 4 кл. 

Печатные пособия 

Разрезной счётный материал по математике (Приложение к учебнику 1 клас-

са) 

Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика. Комплект таблиц 

для начальной школы: 1 кл.  

Волкова С. И. Математика. Комплект таблиц для начальной школы: 2 кл.  

Волкова С. И. Математика. Комплект таблиц для начальной школы: 3 кл. 

Волкова С. И. Математика. Комплект таблиц для начальной школы: 4 кл. 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Электронные учебные пособия:  

 Электронное приложение к учебнику «Математика», 1 класс (Диск CD-

ROM), авторы С. И. Волкова, М. К. Антошин, Н. В. Сафонова.  

Электронное приложение к учебнику «Математика», 2 класс (Диск CD-

ROM), авторы С. И. Волкова, С. П. Максимова  

Электронное приложение к учебнику «Математика», 3 класс (Диск CD-

ROM), авторы В.  Л.  Соколов, В.  А.  Гуружапов  

Электронное приложение к учебнику «Математика», 4 класс (Диск CD-

ROM), автор В.  Л.  Соколов 

Технические средства 

Оборудование рабочего места учителя.  

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

 Магнитная доска. Персональный компьютер спринтером.  

Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Наборы счётных палочек. Наборы муляжей овощей и фруктов.  Набор пред-

метных картинок. Наборное полотно. Строительный набор, содержащий гео-
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метрические тела: куб, шар, конус, прямоугольный параллелепипед, пирами-

ду, цилиндр. Демонстрационная оцифрованная линейка. Демонстрационный 

чертёжный угольник. Демонстрационный циркуль.Палетка 

Оборудование класса 

Ученические столы одно и двухместные с комплектом стульев.  

Стол учительский с тумбой. Шкафы для хранения учебников, дидактических 

мате риалов, пособий, учебного оборудования и пр. Настенные доски для вы-

вешивания иллюстративного материала.  

Программа учебного предмета окружающий мир 

Предметная линия учебников системы «Школа России»1-4 классы 

/ Плешаков А.А / 

Пояснительная записка 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

– формирование целостной картины мира и осознание места в нем чело-

века на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и при-

родой; 

– духовно - нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к 

природному и культурному достоянию родной страны и всего человечества. 

Для достижения поставленных целей на уроках необходимо решать сле-

дующие задачи: 

– формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, ее природе и культуре, исто-

рии и современной жизни; 

– осознание ребенком ценности, целостности и многообразия окружаю-

щего мира, своего места в нем; 

– формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

– формирование психологической культуры и компетенции для обеспе-

чения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Общая характеристика курса 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе 

следующих ведущих идей: 

1) идея многообразия мира;  

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в 

природной, и в социальной сфере. На основе интеграции естественно-

научных, географических, исторических 
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– сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, от-

ражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятель-

ности, стран и народов. Особое внимание 

– уделяется знакомству младших школьников с природным многообра-

зием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как усло-

вие, без которого невозможно существование человека, удовлетворение его 

материальных и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реали-

зуется в курсе, что осуществляется через раскрытие разнообразных связей 

между неживой и живой природой, 

– внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, 

рассматривается значение каждого при родного компонента в жизни людей, 

анализируется положительное и  

– отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее 

значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности 

самого общества, теснейшей взаимозависимости 

– людей имеет включение в программу сведений из области экономики, 

истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в програм-

ме каждого класса. 

– Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к 

окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на включе-

нии в нравственную сферу отношения 

– не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к 

культурному достоянию народов России и всего человечества. 

– В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит 

проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового 

знания и активное освоение раз- 

– личных способов познания окружающего. При этом используются раз-

но образные методы и формы обучения с применением системы средств, со-

ставляющих единую  

информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения 

явлений природы и общественной жизни, выполняют практические работы и 

опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие за-

дания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, модели-

рование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения за-

дач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различ-

ных профессий, организация посильной практической деятельности по 

охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное 

взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут 

проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. 

д. Очень большое значение для достижения планируемых результатов имеет 

организация проектной  
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деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе про-

граммы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при 

реализации программы имеют новые для практики начальной школы виды 

деятельности учащихся, к которым относятся: 

 1) распознавание (определение) объектов окружающего мира с помо-

щью специально разработанного для начальной школы атласа-определителя;  

2) выявление и моделирование связей в окружающем мире с помощью 

книги для чтения, графических и динамических схем (моделей);  

3) эколого-этическое нормотворчество, включающее анализ собственно-

го отношения 

к миру природы и поведения в нём, выработку соответствующих норм и 

правил, которое осуществляется с помощью специально разработанного по-

собия по экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учеб-

ных предметов начальной школы, поскольку познание детьми окружающего 

мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в шко-

ле и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразую-

щим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, 

начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их оконча-

ния, во внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, 

чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими детьми под-

держивали их познавательные инициативы, пробу пробуждаемые на уроках. 

Это могут быть и конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, 

чтения и получения информации от взрослых. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

    К ценностным ориентирам содержания учебного предмета относятся: 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни 

человека и общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во 

всем многообразии ее форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к ис-

тине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

• Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, вы-

ражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании 

служить Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания лич-

ности, залог преемственности культурно-ценностных традиций народов Рос-

сии от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно 

развитой личности. 
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• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовно и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к при-

роде, историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение окружающего мира в начальной школе выделяется 270 ч. В 

1 классе–66 ч (2 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах на уроки 

окружающего мира отводится 68 ч (2 ч в неделю, 35учебных недель). 

Планируемые результаты 

1 класс,1(дополнительный) 

Личностные результаты: 

Уобучающегосябудутсформированы: 

– первичноепредставлениео  гражданской  идентичностивформеосозна-

ния«Я»какюногогражданинаРоссии,одновременно осознающего свою при-

надлежность к определённомуэтносу*; 

– умениеиспользоватьпозитивнуюлекси-

ку,передающуюположительныечувствавотношениисвоейРодины; 

– первичноепредставлениеоценностяхмногонациональногороссий-

скогообще-

ства(образРодиныкаксемьиразныхнародов,образМосквыкакдуховнойценно

сти,важнойдляразных народов)*; 

– ценностныепредставленияосвоейсемьеисвоеймалойродине; 

– первичныепредставленияобизменениичеловекаиокружающегоми-

растечениемвреме-

ни,овладениепервоначальныминавыкамиадаптациивизменяющемсямиренаос

новепредставленийоразвитиитехники,втомчислеэлектронной; 

– представлениеоновойсоциальнойролиучени-

ка,правилахшкольнойжизни(бытьготовымкуроку,бережноотноситьсякшко

льнымпринадлежностям—учебнику,рабочейтетрадиидр.); 

– положительноеотношениекшколеиучебнойдеятельности; 

– первичноепредставлениеоличнойответственностизасвоипоступкиче-

резбережноеотношениекприродеиокружающемумирувцелом*; 

– эстетические чувства, впечатленияотвосприятия предметов и явлений 

окружающегомира; 

– этическиечувства,эмоционально-

нравственнаяотзывчивостьнаосновевзаимодействиясдругимилюдьмиисприро

приро-

дой,доброжелательноеотношениексверстникам,стремлениеприслушиватьсяк

мнениюодноклассников*; 

– потребностьсотрудничествасовзрослымиисверстникаминаосновевзаи-

модействияпривыполнениисовместныхзаданий*; 

– первоначальнаяустановканабезопас-

ный,здоровыйобразжизничерезвыявлениепотенциальнойопасностиокружающ
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их предметов, знакомство с правиламибезопасности в бы-

ту,припереходеулицы, втранспорте, осознаниеважностиправильнойподго-

товкикосну,правильногопитания,выполнениягигиеническихпроцедур; 

– бережноеотношениекматериальнымидуховнымценностямчереззна-

комствострудомлюдейразныхпрофессий. 

Метапредметные : 

Регулятивные: 

Обучающийсянаучится: 

– пониматьиприниматьучебнуюзадачу,сформулированнуюучителем; 

– сохранятьучебнуюзадачууро-

ка(воспроизводитьеёвходеурокапопросьбеучителя); 

– выделятьизтемыурокаизвестныезнанияиумения; 

– планироватьсвоёвысказыва-

ние(продумывать,чтосказатьвначале,ачто—потом); 

– планироватьсвоидействиянаотдельныхэтапахуро-

ка(целеполагание,проблемнаяситуация,работасинформациейи пр.по усмотре-

нию учителя); 

– сверятьвыполнениеработыпоалгорит-

му,данномувучебникеилирабочейтетради; 

– осуществлятьконтроль,коррекциюиоценку результатовсвоейдеятель-

ности,используя«Страничкидлясамопроверки»; 

– фиксировать вконцеурока удовлетворён-

ность/неудовлетворённостьсвоей работойнауро-

ке(спомощьюсредств,предложенныхучителем),позитивноотноситьсяксвоиму

спехам/неуспехам. 

Познавательные: 

Обучающийсянаучится: 

– пониматьитолковатьусловныезнакиисимво-

лы,используемыевучебникедляпередачиинформации(условныеобозначения, 

выделения цветом, оформление в рамки  и пр.); 

 

– находитьивыделятьподруководствомучителянеобходимуюинформа-

циюизтекстов,иллюстраций,вучебныхпособиях и пр.; 

– понимать схемыучебника, передаваясодержаниесхемывсловесной-

форме; 

– пониматьсодержаниетек-

ста,интерпретироватьсмысл,применятьполученнуюинформациюпривыполнен

иизаданийучебника,рабочейтетрадиилипредложенныхучителем; 

– анализироватьобъектыокружающегомирасвыделениемотличитель-

ныхпризнаков; 

– проводитьсравнениеиклассификациюобъектовпозаданнымкрите-

риям; 

– устанавливатьэлементарныепричинно-следственныесвязи; 
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– строитьрассужде-

ние(илидоказательствосвоейточкизрения)потемеурокавсоответствиисвозраст

ныминормами; 

– проявлятьиндивидуальныетворческиеспособностипривыполнениири-

сунков,схем,подготовке сообщений и пр.; 

– располагатьрассматриваемыеобъек-

ты,событияиявлениянашкалеотносительноговремени«раньше—теперь». 

Коммуникативные: 

Обучающийсянаучится: 

– включатьсявдиалогсучителемисверстниками; 

– формулироватьответынавопросы; 

– слушатьпартнёрапообще-

нию(деятельности),неперебивать,необрыватьнаполуслове,вникатьвсмыслтого,

очём   

– говоритсобеседник; 

– договариватьсяиприходитькобщемурешению; 

– излагать своёмнениеиаргументироватьсвою точкузрения; 

– интегрироватьсявгруппусверстни-

ков,проявлятьстремлениеладитьссобеседниками,недемонстрироватьпревосхо

дствонаддругими,вежливообщаться; 

– признаватьсвоиошибки,озвучиватьих,соглашаться,еслина ошибки ука-

зывают другие; 

– употреблятьвежливыесловавслучаенеправо-

ты«Извини,пожалуйста»,«Прости,янехотелтебяобидеть»,«Спасибозазамечани

е,яегообязательноучту»идр.; 

– пониматьиприниматьсовместнососверстникамизадачугрупповойрабо-

ты(работывпаре),распределятьфункциивгруппе(паре) при выполнениизада-

ний; 

– строитьмонологическоевысказыва-

ние,владетьдиалогическойформойречи(сучётомвозрастныхособенностей,нор

м); 

– готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родите-

лей,воспитателяГПДипр.)потемепроекта. 

Предметные: 

Обучающийсянаучится: 

– правильноназыватьроднуюстрану,роднойгород,село(малуюродину); 

– различатьфлагигербРоссии; 

– узнаватьнекоторыедостопримечательностистолицы; 

– называтьпоименам,отчествамифамилиямчленовсвоейсемьи; 

– проводить наблюденияв окружающем мире с помощьювзрослого; 

– проводитьопытысводой,снегомильдом; 

– различать изученныеобъекты природы(камни, расте-

ния,животных,созвездия); 
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– различатьовощиифрукты; 

– определятьспомощьюатласа-определителярастенияиживотных; 

– описыватьпопланудере-

во,рыбу,птицу,своегодомашнегопитомца(кошку,собаку); 

– сравниватьрастения, животных, относить их к определённымгруп-

пам; 

– сравниватьрекуиморе; 

– использоватьглобусдлязнакомствасформойнашейпланеты; 

– находитьнаглобусехолодныеижаркиерайоны; 

 

– различатьживотныххолодныхижаркихрайонов; 

– изготавливатьмоделиСолнца,звёзд,созвездий,Луны; 

– различатьпрошлое,настоящееибудущее; 

– называтьднинеделиивременагодавправильнойпоследовательности; 

– соотноситьвременагодаимесяцы; 

– находитьнекоторыевзаимосвязивокружающеммире; 

– объяснятьпричинывозникновениядождяиветра; 

– перечислятьцветарадугивправильнойпоследовательности; 

– ухаживать закомнатными растениями, животными живогоуголка; 

– мастерить простейшиекормушкииподкармливатьптиц; 

– раздельнособиратьмусорвбыту; 

– соблюдатьправилаповедениявприроде; 

– правильно готовитьсякосну, чистить зубы и мыть руки; 

– подбиратьодеждудляразныхслучаев; 

– правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

– правильнопереходитьулицу; 

– соблюдатьправилабезопаснойездынавелосипеде; 

– различатьвидытранспорта; 

– соблюдатьправилабезопасностивтранспорте. 

2 класс 

Личностные 

Будут сформированы: 

 более глубокое представление о гражданской идентичности в форме 

осознания «Я» как юного гражданина России, обладателя и носителя госу-

дарственного языка Российской Федерации — русского языка*; 

 представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями 

действительности (в природе и обществе); 

 представление о необходимости бережного, уважительного отноше-

ния к культуре разных народов России, выступающей в форме национально-

го языка, национальной одежды, традиционных занятий и праздничных обы-

чаев; 

 овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся 

мире на основе представлений о сезонных изменениях в природе и жизни 
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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 расте-

ниям, 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 взаимоотно-

шениях 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 осно-

ве взаимодействия при выполнении совместных заданий, в том числе учеб-

ных проектов*; 

  установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представ-

лений 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 вы-

явление связей между отраслями экономики, построение элементарных про-

изводственных цепочек, осмысление вклада труда людей разных профессий в 

создание материальных и духовых 

 ценностей. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совмест-

но 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 уро-

ка; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость 
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своей работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объ-

ективно относиться к своим успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички 

для самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совмест-

но 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, необходи-

мую 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 выделе-

нием 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, ил-

люстрировании рассказов; 

 моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том 

числе связи в природе, между отраслями экономики, производственные це-

почки). 

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 об-

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

 договариваться и приходить к общему решению при выполнении за-

даний; 
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 высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе сво-

его 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, пожалуй-

ста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обяза-

тельно учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы (парной, группо-

вой), распределять роли при выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической фор-

мой речи (с учётом возрастных особенностей, норм); 

 готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью 

взрослых; 

 составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

Предметные 

Обучающийся научится: 

 находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу Рос-

сии; 

 называть субъект Российской Федерации, в котором находится город 

(село), где живут учащиеся; 

 различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

 приводить примеры народов России; 

 сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

 различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

 оценивать отношение людей к окружающему миру; 

 различать объекты и явления  неживой и живой природы; 

 находить связи в природе, между природой и человеком;  

 проводить наблюдения и ставить опыты; измерять температуру воз-

духа, 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 литера-

туре; 

 соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологи-

ческие знаки; 

 различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

 прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью 

моделей; 
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 узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их 

назначение;  

 различать виды транспорта; 

 приводить примеры учреждений культуры и образования;  

 определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить 

взаимосвязи между трудом людей различных профессий; 

 различать внешнее и внутреннее строение тела человека;  

 правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

 соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде 

и в лесу; 

 различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

 соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

 правильно вести себя при контактах с незнакомцами; оценивать ха-

рактер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников; при-

водить примеры семейных традиций;  

 соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверст-

никами, правила культурного поведения в школе и других общественных ме-

стах;  

 различать стороны горизонта, обозначать их на схеме;  

 ориентироваться на местности разными способами;  

 различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

 различать водные объекты, узнавать их по описанию; 

 читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

 находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

 

различать физическую и политическую карты, находить и показывать на 

политической карте мира разные страны. 

3 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 овладение основами гражданской идентичности личности в форме 

осознания «Я» как гражданина России, знающего и любящего её природу и 

культуру; 

 проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через зна-

комство с историко-культурным наследием городов Золотого кольца России; 

 формирование гуманистических и демократических ценностных ори-

ентаций на основе знакомства с историко-культурным наследием и совре-

менной жизнью разных стран, в том числе стран зарубежной Европы;  

 целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур че-

рез последовательное рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том 

числе в природе, между природой и человеком, между разными странами и 
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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 соци-

альной среде;  

 внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия об-

разца 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 при-

роды 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 эколо-

гической этики; 

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании лич-

ными 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 отно-

шение к материальным и духовным ценностям в ходе освоения знаний из об-

ласти 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 
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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 учи-

телем); 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 установ-

ленных 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 ин-

формации; 

 выделять существенную информацию из литературы разных типов 

(справочной и научно-познавательной); 

 использовать знаково-символические средства, в том числе элемен-

тарные 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, диа-

граммы, 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, объ-

ектами; 

 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 рас-

сказов 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 сверст-

никами, проблем и вопросов; 
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 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не об-

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

 договариваться и приходить к общему решению в совместной дея-

тельности; 

 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, пожалуй-

ста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обяза-

тельно учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли 

при выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической фор-

мой 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 необ-

ходимую взаимопомощь; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех 

его участников. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 находить на карте города Золотого кольца России, приводить приме-

ры достопримечательностей этих городов; 

 осознавать необходимость бережного отношения к памятникам исто-

рии 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 определён-



227 

 

ным 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 ин-

формации для поиска ответов на вопросы, объяснений, подготовки собствен-

ных сообщений о природе;  

 устанавливать связь между строением и работой различных органов и 

систем органов человека; 

 использовать знания о строении и жизнедеятельности организма че-

ловека для сохранения и укрепления своего здоровья;  

 оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 вырабатывать правильную осанку; 

 выполнять правила рационального питания, закаливания, предупре-

ждения болезней; 

 понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соот-

ветствующие правила; 

 правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

 соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать до-

рожные знаки разных групп, следовать их указаниям; 

 понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, пред-

видеть 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 деятельно-

сти человека, необходимость бережного отношения к природным богатствам; 

 различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ни-

ми; 

 понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы неко-

торых стран; 

 объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходи-

мость уплаты налогов гражданами страны; 

 понимать, как ведётся хозяйство семьи; 

 обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить про-

стейшие экологические прогнозы; 

 рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения 
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информацией из других источников (таблица, текст и иллюстрации учебни-

ка); 

 приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить 

уважительные, добрососедские отношения между странами и народами; 

 использовать различные справочные издания, детскую литературу для 

поиска информации о человеке и обществе. 

4 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» 

как гражданина России, ответственного за сохранение её природного и куль-

турного наследия; 

 умение осознанно использовать обществоведческую лексику для вы-

ражения своих представлений о правах и обязанностях гражданина России, о 

правах ребёнка, о государственном устройстве Российской Федерации;  

 чувства сопричастности к отечественной истории через историю сво-

ей семьи и гордости за свою Родину, российский народ, историю России по-

средством 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 россий-

ского общества и всего человечества, в том числе на основе формирования 

понятий «Всемирное природное наследие» и «Всемирное культурное насле-

дие»; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органич-

ном 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 исто-

рической преемственности в жизни общества; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развива-

ющемся мире, в том числе на основе представлений об историческом разви-

тии родной страны, изменениях в её современной жизни и возможностях 

собственного участия в построении её будущего; 

 осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (дей-

ствовать в соответствии с нормами и правилами школьной жизни), мотива-

ционная 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 при-
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роды России и родного края, знакомство с культурой регионов России, раз-

витием культуры страны и родного края в различные периоды истории; 

 этические чувства, доброжелательность и эмоционально - нравствен-

ная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей в хо-

де знакомства с историей Отечества, образами великих соотечественников, 

картинами жизни людей в разные исторические периоды;  

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, в том числе при выполнении учебных проектов и в дру-

гих видах внеурочной деятельности; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о 

природном разнообразии России и зависимости труда и быта людей от при-

родных условий;  

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отно-

шение к материальным и духовным ценностям на основе знакомства с при-

родным 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 изучае-

мым 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 удовлетворён-

ность/неудовлетворённость своей работой на уроке, объективно относиться к 

своим успехам и неуспехам; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вно-

сить 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 сотрудни-

честве; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, пла-

нирования и регуляции своей деятельности. 
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Познавательные 

Обучающийся научится: 

 понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответ-

ствии с условными знаками и символами, используемыми в учебнике и дру-

гих образовательных ресурсах для передачи информации; 

 осуществлять поиск необходимой информации из различных источ-

ников (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 несуще-

ственных 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 соответ-

ствии с возрастными нормами; 

 проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, 

составлении рассказов, оформлении итогов проектных работ и пр.; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных 

и практических задач, владеть общими приёмами решения учебных задач; 

 моделировать экологические связи в природных сообществах. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное об-

суждение проблем и вопросов, проявлять инициативу и активность в стрем-

лении высказываться, задавать вопросы; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не об-

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

 договариваться и приходить к общему решению в совместной дея-

тельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 формулировать собственное мнение и позицию в устной и письмен-

ной форме; 

 аргументировать свою позицию; 

 понимать различные позиции других людей, отличные от собственной 

и ориентироваться на позицию партнёра в общении; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуй-
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ста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обяза-

тельно учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли 

при выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической фор-

мой речи (с учётом возрастных особенностей, норм);  

 готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 

 составлять рассказ на заданную тему;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необ-

ходимую взаимопомощь;  

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и пози-

ций 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 

Обучающийся научится: 

 понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о 

национальных свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордо-

сти за свою страну;  

 находить и показывать на карте России государственную границу, 

субъекты Российской Федерации, свой регион, его главный город, другие го-

рода современной России, узнавать по фотографиям и описывать достопри-

мечательности 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 со-

временной России и государственным устройством нашей страны в другие 

периоды её истории; 

 объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый глав-

ный из них — Конституция Российской Федерации — защищают наши пра-

ва, приводить конкретные примеры прав ребёнка; 

 раскрывать значение государственных символов России, находить их 

среди государственных символов других стран; называть главные праздники 

России, объяснять их значение в жизни страны, рассказывать о традициях и 

праздниках народов России;  
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 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 Зем-

ле; 

 анализировать экологические проблемы планеты и предлагать спосо-

бы их решения; 

 приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из 

международной Красной книги; 

 находить и показывать на физической карте России различные гео-

графические объекты, на карте природных зон России — основные природ-

ные зоны; 

 объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, 

давать характеристику природной зоны по плану, сравнивать различные при-

родные 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) объ-

ектов 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, представлен-

ные в экономике своего края; 

 приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать 

источники информации о прошлом; 

 соотносить дату исторического события с веком, находить место со-

бытия на «ленте времени»; 

 читать историческую карту; 

 перечислять эпохи истории человечества в правильной последова-

тельности, кратко характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую 
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эпоху по знаменитым сооружениям прошлого, сохранившимся до наших 

дней;  

 с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Зем-

ля; 

 описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей 

прошлого по иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в исто-

рии 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 изу-

ченных событиях истории России; 

 соотносить даты и события, определять последовательность и значе-

ние некоторых важных событий в истории России;  

 составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, вы-

сказывать суждения о них; 

 описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать 

их достопримечательности; 

 называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и 

культуры России; 

 находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

 раскрывать связь современной России с 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 программы 

Человек и природа 

Окружающий-

мир,егомногообразие.Способыисредствапознанияокружающегомира.Признак

ипредме-

тов(цвет,форма,сравнительныеразмерыидр.).Представлениеовременииеготече

нии.Прошлое,настоящееибудущее.Последовательностьднейнедели,времёнгод

а,месяцев. 

Природа—

это-

то,чтонасокружает,нонесозданочеловеком.Природныеобъектыипредметы,созд

анныечелове-

ком.Неживаяиживаяприрода.Явленияприроды.Примерыприродныхявлений:с

менавремёнго-

да,снегопад,листопад,перелётыптиц,сменавременисуток,рассвет,закат,ветер,д

ождь,гроза.Разнообразиезвуковвокружающеммире;причинавозникновенияис
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пособраспространениязвуков.Радуга—

украшениеокружающегомира,цветарадуги,причинывозникновениярадуги. 

Связивокружающемми-

ре:междунеживойиживойприродой,междурастениямииживотными,междучел

овекомиприродой.Изображениесвязейспомощьюмоделей. 

Вещество—

это-

то,изчегосостоятвсеприродныеобъектыипредметы.Разнообразиевеществвокр

ужающемми-

ре.Примерывеществ:соль,сахар,вода,природныйгаз.Твёрдыетела,жидкости,газ

ы.Простейшиепрактическиеработысвеществами,жидкостями,газами. 

Звёздыипланеты.Солнце—

ближайшаякнамзвезда,источниксветаитепладлявсегоживогонаЗемле.Земля—

планета,общеепредставлениеоформеиразмерахЗемли.Луна—

спутникЗем-

ли.Освоениечеловекомкосмоса;достижениянашейстранывкосмическихисслед

ованиях. 

ГлобускакмодельЗем-

ли.Географическаякартаиплан.Материкииокеаны,ихназвания,расположениена

глобусеикар-

те.ХолодныеижаркиерайоныЗемли,особенностиихприроды.Важнейшиеприро

дныеобъектысвоейстраны,района.Ориентированиенаместности.Компас. 

СменадняиночинаЗем-

ле.ВращениеЗемликакпричинасменыдняиночи.Временагода,ихособенности(н

аосновенаблюде-

ний).ОбращениеЗемливокругСолнцакакпричинасменывремёнгода.Сменаврем

ёнгодавродномкраенаосновенаблюдений. 

Пого-

да,еёсоставляющие(температуравоздуха,облачность,осадки,ветер).Наблюдени

езапогодойсвоегок-

рая.Измерениетемпературывоздухаспомощьютермометра.Предсказаниепогод

ыиегозначениевжизнилюдей. 

Формыземнойповерхно-

сти:равнины,горы,холмы,овраги(общеепредставление,условноеобозначениера

внинигорнакар-

те).Особенностиповерхностиродногокрая(краткаяхарактеристиканаосновенаб

людений). 

Водныебогат-

ства,ихразнообразие(океан,море,река,озеро,пруд);использованиечеловеком.В

одныебогатствародногок-

рая(названия,краткаяхарактеристиканаосновенаблюдений). 
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Воздух—

смесьга-

зов.Свойствавоздуха.Значениевоздухадлярастений,животных,человека. 

Во-

да.Свойстваводы.Состоянияводы,еёраспространениевприроде,значениедляжи

выхорганизмовихозяйственнойжизничеловека.Круговоротводывприроде. 

Миркамней, егоразнообразиеи красота. Горныепородыиминера-

лы.Полезныеископаемые,ихзначениевхозяйствечеловека,бережноеотношение

людейкполезнымископаемым.Полезныеископаемыеродногокрая(2—

3примера). 

Поч-

ва,еёсостав,значениедляживойприродыихозяйственнойжизничеловека.Охран

апочвы. 

Растения, их разнообразие. Водорос-

ли,мхи,папоротники,хвойныеицветковыерастения.Частирастения(корень,стеб

ель,лист,цветок,плод,семя).Условия,необходимыедляжизнирастения(свет,тепл

о,воздух,вода).Особенностидыханияипитаниярастений.Размножениеиразвити

ерастений.Деревья,кустарники,травы.Дикорастущиеикультурные расте-

ния.Рольрастенийвприродеижизнилюдей,бережноеотношениечеловекакрасте

ни-

ям.Растенияродногокрая,названияикраткаяхарактеристиканаосновенаблюден

ий. 

Гри-

бы,ихразнообразие,значениевприродеижизнилюдей;съедобныеинесъедоб

ныегрибы.Правиласборагрибов,бережное отношение кним. 

Живот-

ные,ихразнообразие.Насекомые,рыбы,птицы,звери,ихразличия.Земноводные,

пресмыкающиесяидругиегруппыживот-

ных(повыбору).Условия,необходимыедляжизниживотных(воздух,вода,тепло,

пи-

ща).Особенностипитанияразныхживотных(растительноядные,насекомоядны

е,хищные,всеядные),цепипитания.Размножениеиразвитиеживотных(наприме

ренасеко-

мых,рыб,земноводных,пресмыкающихся,птиц,зверей).Дикиеидомашниеживо

тные.Рольживотныхвприродеижизнилюдей,бережноеотношениечеловекакжи

вот-

ным.Животныеродногокрая,названия,краткаяхарактеристиканаосновенаблюд

ений. 

Лес,луг,водоём—

единствоживойинеживойприро-

ды(солнечныйсвет,воздух,вода,почва,растения,животные).Круговорот ве-

ществ.Природноесообществои взаимосвязивнём:растения—

пищаиукрытиедляживотных;животные— распространителиплодовисе-
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мянрасте-

ний.Влияниечеловеканаприродныесообщества.Природныесообществародног

окрая(2—3примеранаосновенаблюдений). 

Природные зоныРос-

сии:общеепредставление,основныеприродныезоны(природныеусловия,растит

ельныйиживот-

ныймир,особенноститрудаибыталюдей,влияниечеловеканаприродуизучаемых

зон,охранаприроды). 

Человек—

частьприро-

ды.Зависимостьжизничеловекаотприроды.Этическоеиэстетическоезначениеп

риродывжизничелове-

ка.Положительноеиотрицательноевлияниедеятельностичеловеканаприроду(вт

омчисленапримереокружающейместно-

сти).Экологическиепроблемыиспособыихрешения.Правилаповедениявприрод

е.Охранаприродныхбогатств:воды,воздуха,полезныхископаемых,растительног

оиживотного мира. Заповедни-

ки,национальныепарки,ихрольвохранеприроды.КраснаякнигаРоссии,еёзначен

ие,отдельныепредставителирастенийиживотныхКраснойкниги.Посильноеуча

стиевохранеприро-

ды.Личнаяответственностькаждогочеловеказасохранностьприроды. 

Всемирноеприродноенасле-

дие.Бережноеотношениекприродномунаследиючеловечества—

долгвсегообществаикаждогочеловека. 

МеждународнаяКраснаякни-

га.Международныеэкологическиеорганизации(2—

3примера).Международныеэкологическиедни,ихзначение,участиедетейвихпр

оведении. 

Общеепредставлениеостроениителачеловека.Системыорганов(опорно-

двигатель-

ная,пищеварительная,дыхательная,кровеносная,нервная,органычувств),ихрол

ьвжизнедеятельностиорганиз-

ма.Гигиенасистеморганов.Измерениетемпературытелачеловека,частотыпульс

а.Личнаяответственностькаждогочеловека за состояниесвоегоздоровьяиздо-

ровьяокружающихеголю-

дей.Внимание,забота,уважительноеотношениеклюдямсограниченнымивозмо

жностямиздоровья. 

Практические работы  

1класс 

Что у нас под ногами? (Определять образцы камней по фотографиям, ри-

сункам атласа-определителя) 
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Что общего у разных растений? (Находить, показывать и называть у расте-

ний их части) 

Что растёт на подоконнике? (Определять комнатные растения с помощью 

атласа-определителя) 

Что растёт на клумбе? (Определять растения цветника с помощью атласа-

определителя) 

Что это за листья? (Определять деревья по листьям) 

Что такое хвоинки?  (Определять деревья с помощью атласа-определителя) 

Кто такие птицы? (Исследовать строение пера птицы) 

Кто такие звери? (Исследовать строение шерсти зверей) 

Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? (Проводить опыты, по-

казывающие загрязнение воды и её очистку) 

Откуда в наш дом приходит электричество? (Собирать простейшую элек-

трическую цепь) 

Куда текут реки? (Рассматривать морскую соль и проводить опыты по «из-

готовлению» морской соли) 

Откуда берутся снег и лёд? (Проводить опыты по исследованию снега и льда 

в соответствии с инструкциями; формулировать выводы из опытов) 

Как живут растения? (Ухаживать за комнатными растениями) 

Как живут животные? (Ухаживать за животными живого уголка) 

Как зимой помочь птицам? (Изготавливать простейшие кормушки и подби-

рать из предложенного подходящий для птиц корм) 

Откуда берётся и куда девается мусор? (Сортировать мусор по характеру 

материала) 

Откуда в снежках грязь? (Исследовать снежки и снеговую воду на наличие 

загрязнений) 

Где живут белые медведи? (Находить на глобусе Северный Ледовитый океан 

и Антарктиду, характеризовать их, осуществлять самоконтроль) 

Где живут слоны? (Находить на глобусе экватор и жаркие районы Земли, 

характеризовать их, осуществлять самопроверку) 
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2 класс 

Явления природы «Учимся измерять температуру» 

Комнатные растения «Учимся ухаживать за комнатными растениями» 

Животные живого уголка «Учимся ухаживать за животными живого угол-

ка» 

Заглянем в кладовые Земли «Исследуем состав гранита» 

Россия на карте «Учимся читать карту» 

3 класс 

Разнообразие веществ «Исследуем продукты на содержание крахмала» 

Вода «Исследуем свойства воды» 

Что такое почва «Исследуем состав почвы» 

4 класс 

Планеты Солнечной системы (Моделирование движения Земли вокруг своей 

оси и вокруг Солнца ) 

Наши подземные богатства(Определение полезного ископаемого, изучение его 

свойства, нахождние информации о применении, добыче.Описание полезного 

ископаемого по плану.) 

Растениеводство в нашем крае (Определение с помощью иллюстраций учеб-

ника полевых культур в  гербарии, различение зерен пшеницы, ржи, овса и 

др.) 

Человек и общество. 

Общество—

совокупностьлю-

дей,которыеобъединеныобщейкультуройисвязаныдругсдругомсовместнойдея

тельностьювоимяобщейцели.Духовно-нравственныеикультурныеценности  

—  основажизнеспособностиобщества. 

Человек—

членобще-

ства,носительисоздателькультуры.Пониманиетого,какскладываетсяиразвивае

тсякультураобществаикаждогоегочле-

на.Общеепредставлениеовкладевкультуручеловечестватрадицийирелигиозны

хвоззренийразныхнаро-

дов.Взаимоотношениячеловекасдругимилюдьми.Культураобщенияспредстави

телямиразныхнационально-

стей,социальныхгрупп:проявлениеуважения,взаимопомощи,уменияприслуш

иватьсякчужомумнению.Внутренний мирчелове-

ка,общеепредставлениеочеловеческихсвойствахикачествах. 

Семья—

самоеблизкоеокружениечелове-

ка.Имена,отчестваифамилиичленовсемьи.Взаимоотношениявсемьеивза-

имопомощьчленовсемьи.Оказаниепосильнойпомощи взрос-

лым.Заботаодетях,престарелых,больных—

долгкаждогочелове-
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ка.Семейныетрадиции.Родословная.Составлениесхемыродословногодрева,ист

ориисемьи. 

Хозяйствосе-

мьи.Предметыдомашнегообихода,ихразнообразие.Вещикакхранителисемейно

йпамя-

ти.Бережноеотношениеквещам.Путьводыотприродныхисточниковдожилищал

юдей,способыэкономииводывбыту.Общеепредставлениеоспособах выработ-

ки электроэнергии и доставкееёпотребите-

лям.Бытовыеэлектроприборы,ихрольвжизнисовременного человека. Спосо-

быэкономии электроэнергиивбы-

ту.Одеждавпрошломитеперь.Зависимостьтипаодеждыотпогодныхусловий,нац

иональныхтрадицийиназначения(деловая,спортивная,рабочая,домашняяидр.). 

Младшийшкольник.Правилаповедениявшколе, на уроке. Обращениеку-

чителю.Рольучителявдуховно-

нравственномразвитииивоспитанииличностишкольни-

ка.Классный,школьныйколлектив,совместнаяучёба,игры,отдых.Режимдняшко

льника,составлениережимадня. 

Дру-

зья,взаимоотношениямеждуними;ценностьдружбы,согласия,взаимнойпом

ощи.Правилавзаимоотношенийсовзрослыми,сверстниками,культураповед

ениявшколе идругихобщественныхме-

стах.Вниманиексверстникам,одноклассникам,плоховладеющимрусскимяз

ыком,помощьимвориентациивучебнойсредеиокружающейобстановке. 

Экономи-

ка,еёсоставныечасти(промышленность,сельскоехозяйство,строительство,т

ранспорт,торговля)исвязимеждуними.Товарыиуслуги. Рольденегвэконо-

мике. Государственныйисемейныйбюд-

жет.Экологическиепоследствияхозяйственнойдеятельностилюдей.Просте

йшиеэкологическиепрогнозы.Построениебезопаснойэкономики—

однаизважнейшихзадачобщества. 

Природныебогатстваитрудлюдей—

основаэкономи-

ки.Значениетрудавжизничеловекаиобщества.Трудолюбиекакобщественнознач

имаяценность.Профессиилюдей.Личнаяответственностьчеловеказа результа-

ты своего труда ипрофессиональноемастерство. 

Назем-

ный,воздушныйиводныйтранспорт.Транспортгородаилисела.Общественныйтр

анс-

порт.Правилапользованиятранспортом.Общеепредставлениеобисторииразвит

иятранспор-

та,втомчислеобисториипоявленияиусовершенствованиявелосипеда.Устройств

овелосипе-
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да,разнообразиесовременныхмоделей(прогулочный,гоночный,детскийтрёхкол

ёсный 

Ролькомпьютеравсовременнойжиз-

ни.Средствасвязи:почта,телеграф,телефон,электроннаяпочта.Средствамассов

ойинформа-

ции:радио,телевидение,пресса,Интернет.Избирательностьприпользованиисре

дствамимассовойинформациивцеляхсохранениядуховно-

нравственногоздоровья. 

НашаРодина—Россия,РоссийскаяФедерация.Ценностно-

смысловоесодержаниепоня-

тий:Родина,Отечество,Отчизна.Государственнаясимволика России: Госу-

дарственныйгербРос-

сии,ГосударственныйфлагРоссии,ГосударственныйгимнРоссии;правилапо

веденияприпрослушиваниигимна.Конституция—

ОсновнойзаконРоссийскойФедерации.Праваребёнка. 

ПрезидентРоссийскойФедерации—

главагосударства.Ответственностьглавыгосударствазасоциальноеидуховно-

нравственноеблагополучиеграждан. 

Праздниквжизниобществакаксредствоукрепленияобщественнойсо-

лидарностииупрочениядуховно-

нравственныхсвязеймеждусоотечественника-

ми.Новыйгод,Рождество,Деньзащитника Отечества,8 Марта,День весныи 

труда,День Побе-

ды,ДеньРоссии,Деньзащитыдетей,Деньнародногоединства,ДеньКонститу

ции.Оформлениеплакатаилистеннойгазетыкобщественномупразднику. 

Россия накарте, государственнаяграницаРоссии. 

Москва—

столицаРос-

сии.ДостопримечательностиМосквы:Кремль,Краснаяплощадь,Большойтеа

тридр.Характеристикаотдельныхисторическихсобытий,связанныхсМоскв

ой(основаниеМосквы,строительствоКремляидр.).ГербМосквы.Расположе

ниеМосквынакарте. 

ГородаРоссии.Санкт-

Петербург:достопримечательности(Зимнийдворец,памятникПетруI—

Медныйвсад-

ник,разводныемостычерезНевуидр.).ГородаЗолотогокольцаРоссии(повыб

ору). 

Россия—

многонациональнаястра-

на.Народы,населяющиеРоссию,ихобычаи,характерныеособенностибыта(п

овыбо-

ру).ОсновныерелигиинародовРоссии:православие,ислам,иудаизм,буддизм
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.Уважительноеотношениексвоемуидругимнародам,ихрелигии,культуре,ис

тории. 

Родной край—частица России.Роднойгород(село), реги-

он(область,край,республика):название,основныедостопримечательности;м

узеи,театры,спортивныекомплексыипр.Особенноститрудалюдейродногок

рая,ихпрофессии.Названияразныхнародов,проживающихвданнойместнос

ти,ихобычаи,характерныеособенностибыта.Важныесведенияизисторииро

дного края. 

История—

наукаопрошломлю-

дей.Историческиеисточники.Счётлетвистории.Историческаякарта. 

ИсторияОтече-

ства.Наиболееважныеияркиесобытияобщественнойикультурнойжизнистр

анывразныеисторическиеперио-

ды:ДревняяРусь,Московскоегосударство,Российскаяимперия,СССР,Российск

аяФедерация.Картиныбыта,труда,духовно-нравственных икультурныхтради-

ций людейвразныеисторическиевреме-

на.Выдающиесялюдиразныхэпохкакносителибазовыхнациональныхценносте

й.Охранапамятниковисторииикультуры.Посильноеучастиевохранепамятнико

висторииикультурысвоегок-

рая.Личнаяответственностькаждогочеловеказасохранностьисторико-

культурногонаследиясвоегокрая. 

Страныинародыми-

ра.ОбщеепредставлениеомногообразиистранинародовнаЗемле.Знакомствосне

сколькимистрана-

ми:название,расположениенаполитическойкарте,столица,главныедостоприме

чательности. 

Представления об эпохахвисториичеловече-

ства:первобытнаяистория,историяДревнегомира,историяСреднихвеков,истор

ияНовоговреме-

ни,историяНовейшеговремени.Памятникиисторииикультуры—

свидетелиразличныхэпохвисториичеловечества. 

Всемирноекультурноенасле-

дие.Бережноеотношениеккультурномунаследиючеловечества—

долгвсегообществаикаждогочеловека. 

Практические работы  

1 класс 

Почему звенит звонок? (Исследовать возникновение и распространение зву-

ков) 

Почему мы любим кошек и собак? (Познакомиться с предметами ухода за 

кошкой и собакой и их назначением) 
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Почему нужно чистить зубы и мыть руки? (Осваивать приёмы чистки зубов 

и мытья рук) 

3 класс 

 Наше питание. Проект «Школа кулинаров» «Изучаем состав продуктов» 

Организм человека «Измеряем свой  роста и массу тела» 

Дыхание и кровообращение «Учимся измерять пульс» 

Правила безопасной жизни. 

Ценностьздоровьяиздоровогообразажиз-

ни.Личнаяответственностькаждогочеловеказасохранениеиукреплениесвоегоз

доровья. 

Режимдняшкольни-

ка,чередованиетрудаиотдыхаврежимедня;личнаягигиена.Физическаякультура,

закаливание,игрынавоздухекакусловиесохраненияиукрепленияздоровья. 

Номерателефоновэкстреннойпомо-

щи.Перваяпомощьприлёгкихтравмах(ушиб,порез,ожог),обмораживании,перег

реве.Дорогаотдомадошколы,правилабезопасногоповедения надоро-

гах,основныедорожныезнаки.Правилабезопасностиприиспользованиитранспо

ртныхсредств,втомчислеприезде навелосипеде. 

Правилапротивопожарнойбезопасности,основные 

га-

зом,электричествомиэлектроприборами,водой.Правилабезопасностиприиспо

льзованиикомпьюте-

ра,мобильноготелефона.Опасныеместавквартире,домеиегоокрестностях(балк

он,подоконник,лифт,стройплощадка,пустырьит.д.).Правилабезопасностиприк

онтактахснезнакомымилюдьми. 

Правилабезопасного поведенияв природе,в том числевле-

су,наводе.Правилабезопасностиприобращениискошкойисобакой.Экологическ

аябезопас-

ность.Бытовойфильтрдляочисткиводы,егоустройствоииспользование. 

Заботаоздоровьеибезопасности людей— нравственныйдолгкаждогоче-

ловека 

Практические работы  

1 класс 

Почему нужно чистить зубы и мыть руки? (Осваивать приёмы чистки зубов 

и мытья рук) 

2 класс 

Школа пешехода «Учимся соблюдать  изученные правила безопасности» 

3 класс 

Экологическая безопасность «Учимся пользоваться бытовым  фильтром для 

очистки воды) 

Тематическое планирование 
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1 класс 

№ Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

1 Вводный урок 1 

2 Что и кто? 20 

3 Как откуда и куда? 12 

4 Где и когда? 11 

5 Почему и зачем? 22 

 Итого 66 

1(дополнительный) класс 

№ Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

1 Вводный урок 1 

2 Что и кто? 20 

3 Как откуда и куда? 12 

4 Где и когда? 11 

5 Почему и зачем? 22 

 Итого 66 

2 класс 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1. Где мы живём? 4 

2. Природа 20 

3. Жизнь города и села 10 

4. Здоровье и безопасность 9 

5. Общение 7 

6. Путешествие 18 

 Итого 68 

3 класс 

№пп Тема раздела Кол-

во 

часов 

1. Как устроен мир? 6 

2. Эта удивительная природа 18 

3. Мы и наше здоровье 10 

4. Наша безопасность 7 

5. Чему учит экономика 12 

6. Путешествия по городам и странам 15 
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4 класс 

 

 

Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение образо-

вательного процесса 

Учебно-методические пособия  

Программа  Окружающий мир. Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций  /А.А. Плешаков. – М.: Просвещение, - 2019- 205с. 

Окружающий мир. 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч. / А.А. Плешаков. – 3-е изд.– М.: Просвещение, 2011.- 95 с. 

Окружающий мир  2 класс: учебник для общеобразовательных учреждений  

/А.А. Плешаков  -3-е издание, с приложением на электронном носителе 1-2 

части -  М. : Просвещение, 2011,2012г. –с.143 

Окружающий мир. 3 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ 

с приложением на электронном носителе. В 2 ч./ А.А. Плешаков. - 3-е изд. 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации.  

– М.: «Просвещение», 2013.-с.175 

Окружающий мир. 4 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ 

А.А.Плешаков/ – М.: «Просвещение», 2013. 

Окружающий мир. Методические рекомендации 1 класс: пособие для учи-

телей общеобразовательных  организаций / (А.А .Плешаков, М.А. Ионова, 

О.Б. Кирпичева, А.Е. Соловьева).- 2-е изд. - М.: Просвещение, 2014.- 143с. 

Окружающий мир. Методические рекомендации: 2 класс: пособие для учи-

телей общеобразовательных учреждений / А.А.Плешаков, А.Е.Соловьёва. – 

М.: Просвещение, 2012г.-с.95 

 Итого 68 

№ 

пп 

Тема раздела Кол-

во 

часов 

1. Земля и человечество 9 

2. Природа России 10 

3. Родной край-часть большой страны 15 

4. Страницы Всемирной истории 5 

5. Страницы истории России 20 

6. Современная Россия 9 

 Итого: 68 
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Окружающий мир: Методические рекомендации. Окружающий мир. 3 

класс. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. А. А. Пле-

шаков, Н. М. Белянкова, А. Е. Соловьёва. – М." Просвещение", 2012. – 63с.  

Окружающий мир. Методические рекомендации. 4 класс: пособие для учи-

телей общеобразоват. организаций / А.А. Плешаков, Е. А. Крючкова, А.Е. 

Соловьѐва.-2-е изд. - М.:Просвещение,2015г.-127с. 

Окружающий мир: предварительный контроль, текущий контроль, ито-

говый контроль: 2 класс: учебное пособие для общеобразовательных орга-

низаций/Ю.И.Глаголева, Ю.И.Архипова,-М.: Просвещение: 2017-80с. 

А.А.Плешаков, НС. А. Плешаков, Окружающий мир. Проверочные работы. 

3 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций. 2-е изда-

ние. – М.: Просвещение, 2018. 

Окружающий мир: предварительный контроль, текущий контроль, ито-

говый контроль:3 класс: учебное пособие для общеобразовательных орга-

низаций/Ю.И.Глаголева, Ю.И.Архипова,-М.: Просвещение: 2017-80с. 

Окружающий мир: предварительный контроль, текущий контроль, ито-

говый контроль:4 класс: учебное пособие для общеобразовательных орга-

низаций/Ю.И.Глаголева, Ю.И.Архипова,-М.: Просвещение: 2017-80с. 

Плешаков А. А. От земли до неба: Атлас-определитель: Пособие для уча-

щихся общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение, 2013. 

Плешаков А. А. Зелёные страницы. Книга для учащихся начальных классов. 

— М.: Просвещение, 2013.  

Печатные пособия 

Плешаков А. А. Таблицы по окружающему миру. 1 класс. — М.: Просвеще-

ние, 2010. Плешаков А. А., Назарова З. Д. Таблицы по окружающему миру. 2 

класс. — М.: Просвещение, 2013. 

Компьютерные и информационно-коммуникативные  средства  

Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 1 класс.  

Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 2 класс. 

 Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 3 класс.  

Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 4 класс 

Технические средства 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и 

картинок. Настенная доска с набором приспособлений для крепления карти-

нок.  

Мультимедийный проектор  

Экспозиционный экран 

 Компьютер  

Принтер  

Экранно- звуковые пособия 

Видеофильмы (в том числе в цифровой форме) по природоведению, истории, 

обществоведению, этнографии народов России и мира  



246 

 

Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в цифро-

вой форме) 

Учебно-практическое  и учебно-лабораторное оборудование 

Термометры для измерения температуры воздуха, воды.  

Термометр медицинский. 

Лупа 

 Компас  

Часы с синхронизированными стрелками  

Микроскоп  

Лабораторное оборудование для проведения опытов и демонстраций в 

соответствии с содержанием обучения: для измерения веса (весы рычаж-

ные, весы пружинные, наборы разновесов и т. д.), изучения свойств звука 

(камертоны, наушники и т. д.), проведения наблюдений за погодой (флюгер, 

компас и т. д.), по экологии (фильтры, красители пищевые и т. д.), измери-

тельные приборы (в том числе цифровые) и т. п. Рельефные модели (равнина, 

холм, гора, овраг) Модель «Торс человека с внутренними органами» Модели 

светофоров, дорожных знаков, средств транспорта Муляжи овощей, фруктов, 

грибов с учётом содержания обучения. Коллекции полезных ископаемых 

Коллекции плодов и семян растений Гербарии культурных и дикорастущих 

растений (с учётом содержания обучения) Живые объекты (комнатные рас-

тения) 

Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры по тематике предмета «Окружающий мир» 

(лото, игры-путешествия и пр.) Наборы ролевых игр, игрушек и конструкто-

ров (по темам: дом, зоопарк, ферма, транспорт, магазин и др.) Наборы кукол 

в традиционных костюмах народов России. Наборы карандашей, красок, аль-

бомов для рисования 

Оборудование класса 

Ученические одно- и двухместные столы с комплектом стульев. Стол учи-

тельский с тумбой. Шкафы для хранения учебников, дидактических материа-

лов, пособий и пр. Настенные доски для вывешивания иллюстративного ма-

териала. Держатели для схем и таблиц и т. п. 

Программа учебного предмета «Основы мировых религиозных культур» 

Предметная линия учебников 

Шапошникова, Т. Д., Савченко К. В. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы светской этики, Основы мировых религи-

озных культур, Основы православной культуры, Основы исламской культу-

ры, Основы иудейской культуры, Основы буддийской культуры. Рабочая 

программа. 4—5 классы. – Москва.: Дрофа, 2012.) 

4 класс 

Пояснительная записка 

В современном мире особое значение приобретает духовно- нравственное 

воспитание подрастающего поколения, развитие у детей таких качеств, как 
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толерантность и уважение к другим культурам, готовность и способность к 

диалогу и сотрудничеству. Всё это подразумевает овладение знаниями 

обособенностях национальных культур, понимание культурологических ос-

нов социальных явлений и традиций. Для многоконфессиональной и поли-

культурной России особенно актуально получение знаний об основах духов-

но-нравственной культуры, исторических, культурных и религиозных тради-

циях народов, населяющих нашу страну. В ФГОС начального общего обра-

зования с этой целью введена предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», в рамках которой в программу 

начального общего образования включён обязательный предмет «Основы ре-

лигиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), знакомящий учащихся с ос-

новами православной, буддийской, иудейской, исламской и светскойкультур. 

Общая историческая судьба народов России, единое географическое про-

странство, социально-политическое  единство сформировали общую духов-

ную культуру народов России. Именно поэтому в основе содержания предмета 

лежит принцип диалога религиозных и светской культур в пространстве куль-

турно-исторической и современной жизни России. В процессе изучения пред-

мета ОРКСЭ у школьников появится возможность осознать себя гражданами 

России, живущими в мире культурного и религиозного разнообразия. В ре-

зультате освоения данного предмета школьниками должны быть усвоены 

следующие идеи: каждая духовная культура имеетсобственный контекст и 

свою логику, ни одна культура не может быть лучше другой, поскольку об-

ладает значимым для развития современного человечества ценностным со-

держанием. Всё это обеспечивается новыми  стандартами,  принципами  и  

подходами к образованию: культурологическим, коммуникативным, дея-

тельностным. Вышеназванные подходы особенно важны для методики пре-

подавания предмета «Основы религиозных куль- тур и светскойэтики». 

Общая характеристика курса 

Программы модулей  учебного  курса  «Основы  религиозных культур и 

светской этики» соответствуют  требованиям ФГОС начального общего об-

разования  и  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  

начального  общего образования, а также требованиям, изложенным в прика-

зе Минобрнауки  РФ  № 69  от  31.01.2012«О  внесении  изменений  в феде-

ральный компонент государственных образовательных стандартов…». 

Сущностьдуховно-нравственного  воспитания обучающихся рассматривает-

ся как формирование и развитие у них уважительногоотношения  к  людям,  

обществу,  природе,  Родине, к   своему   и   другим народам,    к    их    исто-

рии,    культуре, духовным традициям. В связи с этим  можно  пред- положить, 

что предмет «Основы религиозных культур и светской этики» будет способ-

ствовать формированию у школьников поликультурной компетентно-

сти,которая   понимается как интегративное качество личности  ребёнка, при-

обретаемоев результате освоения обучающимися поликультурных знаний, 

развития познавательныхинтересов,  потребностей, мотивов, ценностей, при-
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обретения опыта, социальных норм и правил по- ведения, необходимых для 

повседневной жизни и деятельностив современном обществе, реализующееся 

в способности выстраивать позитивное взаимодействие с представителями 

разных культур, национальностей, верований, социальных групп. Такие пла-

нируемые результаты освоения предмета ОРКСЭ обозначены и в ФГОСНОО. 

Культурологическая  направленность  предмета  способствует развитию у 

обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях религиоз-

ных и светских традиций  на-  родов России, формированию ценностного 

отношения к социальной реальности,  осознанию  роли  буддизма,  правосла-

вия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей страны. 

Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает  

организацию  коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от 

них умений выслушивать позицию  партнёра  по  деятельности,  принимать 

её, согласовывать усилия для достижения поставленной цели, находить адек-

ватные вербальные средства передачи информации и  рефлексии.  Деятель-

ностный  подход,  основывающийся  на принципе диалогичности, осуществ-

ляется в процессе активного взаимодействия обучающихся,  сотрудничества,  

обмена информацией, обсуждения разных точек зрения ит. п. 

Образовательный процесс в рамках выбранного модуля и сопутствующей 

ему системы межпредметных связей формирует   у школьников начальное 

представление о духовных традициях посредством: 

– ориентации содержания всех модулей учебного  предмета  на общую 

педагогическую цель — воспитание нравственного, творческого, ответствен-

ного гражданинаРоссии; 

– педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в 

основе содержания всех модулей учебного предмета; 

– системы связей, устанавливаемых между модулями учебного предмета, 

а также между ними и другими учебными предметами (окружающий мир, 

русский язык, литературное чтение идр.); 

– единых требований к планируемым результатам освоения содержания 

учебного предметаОРКСЭ. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

В результате изучения одного из учебных модулей обучающиеся на ступе-

ни начального общего образования научатся осознавать религиозную куль-

туру как явление культуры народов России, у школьников будет формиро-

ваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к традициям, обы-

чаям, достижениям науки  и  произведениям  искусства.  Знакомство с рели-

гиозной культурой станет для учеников основой для размышления над мо-

рально-этическими нормами различных религий и будетспособствовать: 

– их нравственному самосовершенствованию, духовному саморазви-

тию; 

– пониманию ими значения нравственности, веры и религиивжизниче-

ловекаиобщества; 
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– становлению их внутренней установки поступать согласно своейсо-

вести; 

– осознанию ими ценности человеческойжизни; 

– развитию их коммуникативныхкачеств. 

В результате изучения одного из модулей у школьников, освоивших ос-

новную образовательную программу начального общего образования, будет 

формироваться потребность в систематическом чтении книг  культурологи-

ческого  содержания как средстве познания и понимания культуры разных 

народов России. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать притчи как 

произведения морально-этического содержания, эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. 

Они полу- чат возможность воспринимать архитектурные сооружения как 

особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства. 

Содержание модуля, методические приёмы и формы его преподавания 

ориентированы на формирование у младшего школьника нравственности,  

основанной  на  свободе  совести  ивероисповеда-

ния,духовныхтрадицияхнародовРоссии. 

Описание места учебного предмета  в учебном плане 

Изучается  модуль  в   объёме   34   часов   (1   час   в   неделю) в 4 классе. 

Планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» включают общие результаты по предметной обла-

сти (учебному предмету) и результаты по каждому учебному модулю: Осно-

вам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддий-

ской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных 

культур, Основам светской этики.  

Общие планируемые результаты.   

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:    

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества;   

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, 

общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях;   

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию;   

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях наро-

дов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, 

истории и современности, становлении российской государственности, рос-

сийской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных обя-

занностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федера-

ции;    
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– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю уста-

новку личности поступать согласно своей совести;  

Планируемые результаты по учебным модулям.  

Основы православной культуры 

Выпускник научится:    

– раскрывать содержание основных составляющих православной христиан-

ской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные 

книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный кален-

дарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.);  ориентироваться в истории возникно-

вения православной христианской религиозной традиции, истории еѐ форми-

рования в России;   

– на примере православной религиозной традиции понимать значение тра-

диционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;    

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной хри-

стианской религиозной морали;    

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

– участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение;  

– готовить сообщения по выбранным темам.   

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

 – устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и куль-

турных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

 – акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последу-

ющих уровнях общего образования.  

Основы исламской культуры 

Выпускник научится:   

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, ду-

ховной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, соору-

жения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нор-

мы отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к 

труду и др.);  
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– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной тради-

ции, истории еѐ формирования в России;    

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традици-

онных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, россий-

ского общества, в истории России;    

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религи-

озной морали;   осуществлять поиск необходимой информации для выполне-

ния заданий;  

– участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение;  

– готовить сообщения по выбранным темам.   

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и пове-

дением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и куль-

турных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

 – акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последу-

ющих уровнях общего образования.  

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится:   

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, со-

оружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, отноше-

ние к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной тра-

диции, истории еѐ формирования в России;   

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение тради-

ционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, рос-

сийского общества, в истории России;    

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской рели-

гиозной морали;   осуществлять поиск необходимой информации для выпол-

нения заданий;  

– участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение;  
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– готовить сообщения по выбранным темам.   

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями;  

-  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и куль-

турных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на после-

дующих уровнях общего образования.  

Основы иудейской культуры  

Выпускник научится:   

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, ду-

ховной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, соору-

жения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нор-

мы отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к 

труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной тради-

ции, истории еѐ формирования в России;    

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традици-

онных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, россий-

ского общества, в истории России;    

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религи-

озной морали;   осуществлять поиск необходимой информации для выполне-

ния заданий;  

– участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение;  

– готовить сообщения по выбранным темам.   

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

 – устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и по-

ведением людей, общественными явлениями; выстраивать отношения с пред-

ставителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаим-

ного уважения прав и законных интересов сограждан;  
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– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последу-

ющих уровнях общего образования.  

Основы мировых религиозных культур  

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных 

культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы от-

ношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к 

труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций право-

славия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;   

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 

людей, семей, народов, российского общества, в истории России;    

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества;   

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной мора-

ли;   

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

– готовить сообщения по выбранным темам.   

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и куль-

турных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

 – акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последу-

ющих уровнях общего образования.  

Основы светской этики 

Выпускник научится:   

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах 

и свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к 

природе, историческому и культурному наследию народов России, государ-

ству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, 

трудовая мораль, этикет и др.);   
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– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества;   излагать свое мнение по по-

воду значения российской светской этики в жизни людей и общества;   

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской свет-

ской (гражданской) этики;    

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;  

– участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение;  

– готовить сообщения по выбранным темам.   

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики 

и поведением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и куль-

турных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

 – акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведе-

ния при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Личностные результаты 

– формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гор-

дости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности;  

– формирование ценностей многонационального российского общества; ста-

новление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

– формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», 

развитие доверия и уважения к истории и культуре всех народов;  

– принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе;  

– развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;   

– развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчиво-

сти, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

– развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний;  

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различ-

ных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций;   

– наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  
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Метапредметные результаты  

Познавательные: 

– принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности по освоению 

этики;   

– понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности в процессе 

освоения модуля;  осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных заданий по вопросам этики;  владеть логическими действиями ана-

лиза, синтеза, сравнения, обобщения,  классификации этических понятий, 

установления аналогий и причинноследственных связей между этическими 

феноменами,    строить рассуждения, в соответствии с известным понятиям 

новых этических категорий.  

Коммуникативные   

– адекватно использовать речевые средств и средства информационно-

коммуникативных технологий для решения этических задач;  

– владеть навыками смыслового чтения текстов нравственного содержания,  

осознанного построения речевых высказываний и высказывания собственно-

го мнения по этическим вопросам;   

– слушать мнение собеседника, воспринимать его этическую позицию, вести 

диалог, признавать возможность  различных точек зрения и права каждого 

иметь свою собственную нравственную позицию, излагать свое мнение и ар-

гументировать свою точку зрения и оценку нравственного  поступка;   

– определять общие цели групповой деятельности, и пути ее достижения, 

уметь договориться о распределении ролей;   

– сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных учебных ситуа-

циях,  не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;   

– понимать и сопереживать чувствам других людей, проявлять доброжела-

тельность и эмоционально-нравственную отзывчивость.  

Регулятивные   

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей освоения этических категорий и  определять   

условия ее реализации; 

– вносить соответствующие коррективы в процесс  реализации целей на ос-

нове оценки и учета характера ошибок  определять наиболее эффективные 

способы достижения результатов в сфере освоения этики;  

– вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и 

с учетом характера ошибок;   

– осознавать и проявлять  свои эмоциональные состояния, связанные с эти-

ческими переживаниями.  

Предметные результаты:  

– знать, понимать и принимать ценности:  

– Отечество, семья, религия — как основы религиозно-культурной традиции 

многонационального народа России;   
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– познакомиться с основными нормами светской и религиозной морали, по-

нимать их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе;  

– понимать значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества;  

– иметь первоначальные представления о светской этике, о традиционных 

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

– иметь общие представления об исторической роли традиционных религий 

в становлении российской государственности;  

– иметь первоначальные представления об отечественной религиозно-

культурной традиции как духовной основе многонационального многокон-

фессионального народа России;  осознавать ценности человеческой жизни. 

Содержание программы 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 

Россия – наша Родина.  Введение в православную духовную традицию. 

Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в 

православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближ-

нему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострада-

ние. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символи-

ческий язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрес-

ки, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. 

Праздники. Христианская семья и её ценности. Любовь и уважение к Отече-

ству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России.   

Учебный модуль «Основы исламской культуры» 

Россия – наша Родина.  Введение в исламскую духовную традицию. 

Культура и религия. Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нрав-

ственности в исламской традиции. Во что верят правоверные мусульмане. 

Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило нравственности. Любовь 

к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и со-

страдание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для 

чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и ка-

лендарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. 

Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 

проведения. Искусство ислама. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России.   

Учебный модуль «Основы буддийской культуры» 

 Россия – наша Родина.  Введение в буддийскую духовную традицию. 

Культура и религия. Будда и его учение. Буддийские святые. Будды и бод-

хисаттвы. Семья в буддийской культуре и её ценности. Буддизм в России. 

Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские риту-

алы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский 

храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в 
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буддийской культуре. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм много-

национального и многоконфессионального народа России.   

Учебный модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия – наша Родина.  Введение в иудейскую духовную традицию. 

Культура и религия. Тора — главная книга иудаизма. Классические тексты 

иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской 

культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суб-

бота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в 

повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский 

дом. Знакомство с еврейским календарём: его устройство и особенности. Ев-

рейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в 

иудейской традиции. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многона-

ционального и многоконфессионального народа России.   

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Россия – наша Родина. Культура и религия. Религии мира и их основате-

ли. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. 

Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство 

в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные 

заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религи-

озные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях 

мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и 

труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы 

общества и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отече-

ству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России.  

 Учебный модуль «Основы светской этики» 

Россия – наша Родина.  Культура и мораль. Этика и её значение в жизни 

человека. Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нрав-

ственности в культурах разных народов. Государство и мораль гражданина. 

Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нрав-

ственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в 

наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. 

Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Об-

разование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершен-

ствования. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационально-

го и многоконфессионального народа России.  

Тематическое планирование 

Основы мировых религиозных культур 

№п/п Тема Кол-во ча-

сов 

1 Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в 

жизни человека и общества. 

1 

2 Основы религиозных культур 28 
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3 Духовные традиции многонационального народа России 5 

 Итого 34 

Основы православной культуры 

№п/п Тема Кол-во ча-

сов 

1 Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в 

жизни человека и общества. 

1 

2 Основы православной культуры 28 

3 Духовные традиции многонационального народа России 5 

 Итого 34 

Основы светской этики 

№п/п Тема Кол-во ча-

сов 

1 Этика-наука о нравственной жизни человека. 1 

2 Этика общения 4 

3 Этикет 4 

4 Этика человеческих отношений 4 

5 Этика отношений в коллективе 4 

6 Ежели душевны вы и к этике не глухи 1 

7 Простые нравственные истины 4 

8 Душа обязана трудиться 4 

9 Посеешь поступок - пожнешь характер 4 

10 Судьба и Родина едины 4 

 Итого 34 

Основы буддийской культуры 

№п/п Тема Кол-во ча-

сов 

1 Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в 

жизни человека и общества. 

1 

2 Основы буддийской культуры 28 

3 Духовные традиции многонационального народа России 5 

 Итого 34 

Основы исламской культуры 
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№п/п Тема Кол-во ча-

сов 

1 Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в 

жизни человека и общества. 

1 

2 Основы исламской культуры 28 

3 Духовные традиции многонационального народа России 5 

 Итого 34 

Основы иудейской культуры 

№п/п Тема Кол-во ча-

сов 

1 Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в 

жизни человека и общества. 

1 

2 Основы иудейской культуры 28 

3 Духовные традиции многонационального народа России 5 

 Итого 34 

Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение образо-

вательного процесса 

Учебно-методические пособия  

1. Шапошникова Т. Д., Савченко К. В.Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы религиозных культур и светской этики. 4 класс (4— 

5 классы). Рабочая программа. 

2. Шемшурин А. А., Брунчукова Н. М., Демин Р. Н. и др. Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы светской этики. 4 класс (4—5 классы). Учебник. 

3. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиоз-

ных культур и светской этики. Основы светской этики. 4 класс (4—5 классы). 

Рабочая тетрадь под ред. Т. Д. Шапошниковой. 

4. Катышева И. Б., Савченко К. В., Шапошникова Т. Д. Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы светской этики. 4 класс (4—5 классы). Методическое 

пособие для учителя. 

Печатные пособия 

Картографические издания  

 Иллюстративные материалы 

Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя.  

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

 Магнитная доска. Персональный компьютер спринтером.  

Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран  

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 
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Электронное пособие  к учебнику «Основы светской этики», 4 класс (диск 

CD-ROM) 

Мультимедийные презентации,  тематически связанные с содержанием 

курса 

Оборудование класса 

Ученические столы одно и двухместные с комплектом стульев.  

Стол учительский с тумбой. Шкафы для хранения учебников, дидактических 

мате риалов, пособий, учебного оборудования и пр. Настенные доски для вы-

вешивания иллюстративного материала. 

Программа учебного предмета изобразительное искусство 

Предметная линия учебников под редакцией /Б.М.Неменского/ 1-4 клас-

сы 

Пояснительная записка 

В основу программы положены идеи и положения Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования и 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда-

нина России.  

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразова-

тельной школе — формирование художественной культуры учащихся как 

неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, вы-

работанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой 

цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очелове-

чения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное 

и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 

Общая характеристика учебного предмета 

Систематизирующим методом является выделение трех основных ви-

дов художественной деятельности для визуальных пространственных ис-

кусств: 

—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобрази-

тельный, декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают 

для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и доступных видов 

художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. Посто-

янное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности поз-

воляет систематически приобщать их к миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для 

деления визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные 

искусства, конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. 

Одновременно каждый из трех видов деятельности присутствует при созда-

нии любого произведения искусства и поэтому является основой для инте-

грации всего многообразия видов искусства в единую систему, членимую не 
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по принципу перечисления видов искусства, а по принципу выделения того и 

иного вида художественной деятельности. Выделение принципа художе-

ственной деятельности акцентирует внимание не только на произведении ис-

кусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с искус-

ством в процессе ежедневной жизни. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художе-

ственной деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера 

Изображения, Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно 

членить, а значит, и понимать деятельность искусств в окружающей жизни, 

более глубоко осознавать искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают 

обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом 

этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по сту-

пенькам познания личных связей со всем миром художественно-

эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учи-

теля и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариатив-

ность их решения; освоение традиций художественной культуры и импрови-

зационный поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художествен-

но-творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего 

мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок вы-

ступает в роли художника) и деятельность по восприятию искус-

ства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной 

культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные ху-

дожественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, па-

стель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материа-

лы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные 

техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материа-

лов, овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов де-

ятельности стимулирует интерес учеников к предмету, изучению искусства и 

является необходимым условием формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных 

навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. 

Только в единстве восприятия произведений искусства и собственной твор-

ческой практической работы происходит формирование образного художе-

ственного мышления детей. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих про-

ектов и презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск раз-

нообразной художественной информации в Интернете. 
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Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на 

единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вгляды-

ваться в явления жизни, и развитиефантазии, т. е. способности на основе раз-

витой наблюдательности строить художественный образ, выражая свое от-

ношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к 

осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира явля-

ются важными условиями освоения детьми материала курса. Конеч-

ная цель — духовное развитие личности, т. е. формирование у ребенка спо-

собности самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения 

своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, 

подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и пе-

реживания каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответ-

ствующая музыка и поэзия, помогающие детям на уроке воспринимать и со-

здавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уро-

ков индивидуального практического творчества учащихся и уро-

ков коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; инди-

видуально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для об-

щего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей 

договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с ува-

жением и интересом относиться к работе товарища, а общий положительный 

результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих си-

лах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой те-

мы и возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда уси-

лия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные 

формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памя-

ти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие 

явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ то-

варищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы 

на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного 

материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных 

произведений (народных, классических, современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством 

приобщения к художественной культуре. Средства художественной вырази-

тельности — форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, ли-

ния, объем, фактура материала, ритм, композиция — осваиваются учащими-

ся на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживают-

ся связи с музыкой, литературой, историей, трудом. 
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Систематическое освоение художественного наследия помогает осозна-

вать искусство как духовную летопись человечества, как выражение отноше-

ния человека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего кур-

са обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями архи-

тектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искус-

ства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. 

Огромное  значение  имеет  познание  художественной  культуры  своего 

народа. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-

нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвеча-

ющих представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной 

полноценности в восприятии мира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспита-

нии гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает 

искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир обще-

человеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. 

Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и 

ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь яв-

ляются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном 

его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребен-

ка — главный смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления 

о системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое 

привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действи-

тельности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окру-

жающей реальности является важным условием освоения детьми программ-

ного материала. Стремление к выражению своего отношения к действитель-

ности должно служить источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внут-

реннему миру человека, способности углубления в себя, осознания своих 

внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопе-

реживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. 

пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной 

форме, в форме личного творческого опыта. Только тогда, знания и уме-

ния по искусству становятся личностно значимыми, связываются с реальной 

жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности ре-

бенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно пере-

дать словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в 
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искусстве, можно постичь только через собственное переживание —

 проживание художественного образа в форме художественных действий. 

Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств ху-

дожественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному 

уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и 

своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как 

собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, 

освоение художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных 

критериев жизни. 

Описание места учебного предмета  в учебном плане 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1-4 

классов начальной школы. На изучение предмета отводится 1 час в  неделю, 

всего на курс - 135 ч. Предмет изучается: в 1 классе - 33 ч в год, во 2-4 клас-

сах — по 35 ч в год (при 1 ч в неделю).   

Планируемые результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной 

школе должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

– чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

– уважительное отношение к культуре и искусству других народов 

нашей страны и мира в целом; 

– понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 

– сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

– сформированность эстетических потребностей — потребностей в об-

щении с искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к 

окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творче-

ской деятельности; 

– овладение навыками коллективной деятельности в процессе совмест-

ной творческой работы в команде одноклассников под руководством учите-

ля; 

– умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельно-

сти, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

– умение обсуждать и анализировать собственную  художественную де-

ятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач данной те-

мы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 
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Метапредметные результаты характеризуют уровень  сформированно-

сти универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познаватель-

ной и практической творческой деятельности: 

– овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

– овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в про-

цессе выполнения коллективной творческой работы; 

– использование средств информационных технологий для решения раз-

личных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобра-

зительного материала, выполнение творческих проектов отдельных упраж-

нений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

– умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач; 

– умение рационально строить самостоятельную творческую деятель-

ность, умение организовать место занятий; 

– осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к дости-

жению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художе-

ственно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в 

процессе освоения учебного предмета: 

– знание видов художественной деятельности: изобразительной (живо-

пись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декора-

тивной (народные и прикладные виды искусства); 

– знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искус-

ств; 

– понимание образной природы искусства; 

– эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

– применение художественных умений, знаний и представлений в про-

цессе выполнения художественно-творческих работ; 

– способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оце-

нивать 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 худо-

жественных 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; 
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– умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный ху-

дожественный образ; 

– освоение умений применять в художественно—творческой  деятель-

ности 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 кра-

соту природы различных регионов нашей страны; 

– умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у наро-

дов мира, способности человека в самых разных природных условиях созда-

вать свою самобытную художественную культуру; 

– изображение в творческих работах  особенностей художественной 

культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей по-

нимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

– умение узнавать и называть, к каким художественным культурам от-

носятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного 

искусства и традиционной культуры; 

– способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту горо-

дов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

– умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древ-

него зодчества для современного общества; 

– выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архи-

тектурным и историческим ансамблям древнерусских городов; 

– умение приводить примеры произведений искусства, выражающих 

красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира че-

ловека. 

Содержание программы 

1 класс,1(дополнительный) 

«Ты изображаешь, украшаешь и строишь» 

   Ты учишься изображать. (8 ч.) Знакомство с Мастером Изображе-

ния. 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. Ху-

дожники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь. (8 ч.) Знакомство с Мастером Украшения. Мир по-

лон украшений. Красоту надо уметь замечать. Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. Мастер Украшения помогает сделать праздник 

(обобщение темы). 

Ты строишь. (9 ч.)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 ве-

щи. Город, в котором мы живем (обобщение темы). 
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Изображение, Украшение и Постройка всегда помогают друг другу. 

(8 ч.) Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. «Сказочная страна». Созда-

ние панно. «Праздник весны». Конструирование из бумаги. Урок любования. 

Умение видеть. Здравствуй, лето! (обобщение темы).   

2 класс 

Искусство и ты 

I.Как и чем работают художники (8 ч.). Три основных цвета – Жел-

тый, красный, синий.  

Белая и черная краски. Пастель и цветные мелки, акварель, их вырази-

тельные возможности. Выразительные возможности аппликации. Вырази-

тельные возможности графических материалов. Выразительность материалов 

для работы в объеме. Выразительные возможности бумаги. Неожиданные 

материалы.  

II. Реальность  и фантазия (7 ч.) Изображение и реальность. Изобра-

жение и фантазия. Украшение и реальность. Украшение и фантазия. По-

стройка и реальность. Постройка и фантазия. Братья-Мастера Изображения, 

Украшения и Постройки всегда работают вместе. 

 III. О чем   говорит искусство (10 ч.) Изображение природы в раз-

ных 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, мыс-

ли, настроение, свое отношение к миру. 

IV. Как говорит искусство (9 ч.) Теплые и холодные цвета. Борьба 

теплого и холодного. Тихие и звонкие цвета. Что такое ритм линий? Харак-

тер линий. Ритм пятен. Пропорции выражают характер. Ритм линий и пятен, 

цвет, пропорции – средства выразительности. Обобщающий урок года.  

3 класс.   

Искусство вокруг нас 

     Основные содержательные линии предмета «Изобразительное искус-

ство» в третьем классе представлены содержательными блоками:  

«Искусство в твоем доме» (8 ч.) Твои игрушки. Посуда у тебя дома.  

Обои, шторы в твоем доме. Мамин платок. Твои книжки. Открытка. Труд ху-

дожника для твоего дома. 

«Искусство на улицах твоего города» (7 ч.)  Памятники архитектуры. 

Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды. Волшебные фонари. Витрины. 

Удивительный транспорт. Труд художника на улицах твоего города (села) 

 «Художник и зрелище» (10 ч.) Художник в цирке. Художник в театре. 

Театр кукол. Маски. Афиша и плакат. Праздник в городе. Школьный карна-

вал (обобщение темы).ю 

 «Художник и музей» (9 ч.) Музеи в жизни города. Картина – особый 

мир. Картина-пейзаж. Картина-портрет. Картина-натюрморт. Картины исто-
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рические и бытовые. Скульптура в музее и на улице. Художественная вы-

ставка. 

    . Третий год обучения продолжает развивать представления детей о 

формах художественной деятельности, изученных во втором классе. По мере 

углубления этих знаний меняется понимание связи этих форм деятельности с 

жизнью искусства, с жизнью человека.  

4 класс 

Каждый народ -  художник (изображение, украшение, постройка в 

творчестве народов всей земли.   

  Разделы: I. Истоки родного искусства (8 ч.) 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. 

II. Древние города нашей земли  (7 ч.)  Родной угол. Древние соборы. 

Города Русской земли. Древнерусские воины-защитники. Новгород. Псков. 

Владимир и Суздаль. Москва. Узорочье теремов. Пир в теремных палатах. 

III. Каждый народ художник. (10 ч.)  Страна восходящего солнца. Об-

раз художественной культуры Японии. Народы гор и степей. Города в пу-

стыне. . Дравняя Эллада. . Европейские города Средневековья. Многообразие 

художественных культур в мире. 

IV. Искусство объединяет народы (9 ч.)   Материнство. Мудрость ста-

рости. Сопереживание. . Герои – защитники. Юность и надежды. Искусство 

народов мира (обобщение темы). 

Тематическое планирование  

1 класс,1(дополнительный) 

№п\п Тема раздела Кол-

во ча-

сов 

1 Ты учишься изображать 8 

2 Ты украшаешь. 8 

3 Ты строишь 9 

4 Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг 

другу. 

8 

 Итого 33ч 

2класс 

№п\п Тема раздела Кол-

во ча-

сов 

1 Как и чем работают художники 8 

2 Реальность и фантазия 7 

3 О чем говорит искусство  10 

4 Как говорит искусство 9 
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 Итого 34ч 

3класс 

№п\п Тема раздела Кол-

во ча-

сов 

1 Искусство в твоем доме   8 

2 Искусство на улицах твоего города 7 

3 Художник и зрелище   10 

4 Художник и музей 9 

 Итого 34ч 

4класс 

№п\п Тема раздела Кол-

во ча-

сов 

1 Истоки родного искусства                    8 

2 Древние города нашей земли                7 

3 Каждый народ художник. 10 

4 Искусство объединяет народы                   9 

 Итого 34ч 

 

Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение образо-

вательного процесса 

Учебно-методические пособия  

Рабочие программы. Изобразительное искусство. Предметная линия учеб-

ников под редакцией Б.М.Неменского. 1-4 классы.-М.: «Просвещение» 2014 

г.   

Неменская Л.А. Изобразительное искусство: Ты изображаешь, украшаешь и 

строишь: учебник для 1 класса начальной школы. / под. ред. Б. М. Неменско-

го – 6-е изд. -  М.: Просвещение, 2019г. 

Коротеева Е.И. Искусство и ты. Учебник для 2 класса начальной школы; 

под.ред. Б. М. Неменского. – 8-е изд. -  М.: Просвещение, 2019 

Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. Искусство вокруг нас. Учеб-

ник для 3 класса начальной школы.; под.ред. Б. М. Неменского – 5-е изд. -  

М.: Просвещение, 2019г. 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство: каждый народ -  художник. 

Учебник для 4 класса начальной школы.; под.ред. Б. М. Неменского – 6-е 

изд. -  М.: Просвещение, 2019г. 

Неменский Б. М., Неменская Л. А., Коротеева Е. И. и др. Уроки изобрази-

тельного искусства. Поурочные разработки. 1-4 классы / под. ред. Б. М. 

Неменского. – М.: Просвещение, 2012г. 

Печатные пособия 
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Портреты русских и зарубежных художников 

Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента 

Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта 

Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, 

птиц, человека 

Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно- при-

кладному искусству 

Дидактический раздаточный материал: карточки по художественной грамоте 

Информационно-коммуникационные средства 

Мультимедийные обучающие художественные программы. Электронные 

учебники 

Электронные библиотеки по искусству 

Игровые художественные компьютерные программы 

Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя.  

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

 Магнитная доска. Персональный компьютер спринтером.  

Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран  

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи по музыке, литературные произведения 

DVD фильмы:памятники архитектуры; художественные музеи; виды изобра-

зитель ного искусства; творчество отдельных художников; народные про-

мыслы;  декоративно-при кладное искусство;  художественные технологии 

Презентации на CD или DVD дисках: по видам изобразительных (пластиче-

ских) искусств; по жанрам изобразительных искусств;  по памятникам архи-

тектуры России и мира; по стилям и направлениям в искусстве;  по народным 

промыслам;  по декоративно прикладному искусству; по творчеству худож-

ников 

Учебно-практическое оборудование 

Краски акварельные Краски гуашевые Тушь Бумага А3, А4 Бумага цветная 

Фломастеры Восковые мелки Кисти беличьи № 5, 10, 20 Емкости для воды 

Стеки (набор) Пластилин/глина Клей Ножниц 

Модели и натурный фонд 

Муляжи фруктов (комплект) Муляжи овощей (комплект) Гербарии Изделия 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов Керамические 

изделия (вазы, кринки и др.) Предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо, са-

мовары, подносы и др.) 

Игры и игрушки 

Конструкторы Театральные куклы 

Оборудование класса 

Ученические столы одно и двухместные с комплектом стульев.  
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Стол учительский с тумбой. Шкафы для хранения учебников, дидактических 

мате риалов, пособий, учебного оборудования и пр. Настенные доски для вы-

вешивания иллюстративного материала 

Программа учебного предмета музыка  

Предметная линия учебников /Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина/ 

Пояснительная записка 

Цель - формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части 

духовной культуры школьников. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

–  воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви 

к музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстети-

ческих чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к 

истории,традициям, музыкальной культуре 

– разных народов мира на основе постижения учащимися музыкального 

искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

– воспитание чувства музыки как основы музыкальнойграмотности; 

– развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памя-

ти и слуха на основе активного, прочувствованного и осознанного восприя-

тия лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого инастояще-

го; 

– накопление тезауруса — багажа музыкальных впечатлений, интона-

ционно-образного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, 

формированиеопыта музицирования, хорового исполнительства на основе 

развития певческого голоса, творческих способностей в различных видах му-

зыкальнойдеятельности. 

Общая характеристика предмета 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нрав-

ственно-эстетическом постижении младшими школьниками основных пла-

стов мирового музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной тра-

диции, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), современной 

академической и популярной музыки. Приоритетным в данной программе 

является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и  образы 

русской музыкальной культуры — «от родного порога», по выражению 

народного художника России Б.М. Йеменского, в мир культуры других 

народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных 

ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство культуры и ис-

кусства народа. Освоение образцов музыкального фольклора как синкретич-

ного искусства разных народов мира, в котором находят отражение факты ис-

тории, отношение человека к родному краю, его природе, труду людей, пред-

полагает изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, обыча-

ев и традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как истоков 

творчества композиторов-классиков. Включение в программу музыки религи-
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озной традиции базируется на культурологическом подходе, который дает 

возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как неотъ-

емлемую часть мировой музыкальнойкультуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения 

и развития музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия 

форм его проявления и бытования в окружающем мире, специфики воздей-

ствия на духовный мир человека на основе проникновения в интонационно-

временную природу музыки, ее жанрово- стилистические особенности. При 

этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение предметных результа-

тов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных и ме-

тапредметныхрезультатов. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимство-

ваны из концепции Д. Б. Кабалевского— это художественная ценность му-

зыкальных произведений, их воспитательная значимость и педагогическая 

целесообразность. 

Основными методическими принципами программы являются: увле-

ченность, триединство деятельности композитора — исполнителя — слушате-

ля, «тождество и контраст», интонационность, опора на отечественную музы-

кальную культуру. 

Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих по-

зиций,  формирует музыкальную культуру младших школьников, воспитыва-

ет их музыкальный вкус. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реа-

лизацию принципов развивающего обучения в массовом музыкальном обра-

зовании и воспитании. Постижение одного и того же музыкального произве-

дения подразумевает различные формы общения ребенка с музыкой. В сферу 

исполнительскойдеятельностиучащихсявходят:хоровое, ансамблевое и сольное 

пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; 

игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, 

сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение эле-

ментов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о му-

зыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в ри-

сунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов 

и декораций к операм, балетам, музыкальным спектаклям; в составлении ху-

дожественных коллажей, поэтических дневников, программ концертов; в 

подборе музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; в создании рисо-

ванных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших литератур-

ных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах идр. 

В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и  во-

площение образного содержания в исполнении дают возможность овладевать 

приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явле-

ний музыкального искусства, что формирует у младших школьников универ-
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сальные учебныедействия. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены ос-

новные содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Назва-

ния разделов являются выражением художественно-педагогической идеи блока 

уроков, четверти, года. Занятия в Iклассе носят пропедевтический, вводный 

характер и предполагают  знакомство детей с музыкой в широком жизненном-

контексте. 

В соответствии со стандартами второго поколения оцениванию подлежит 

опыт эмоционально-ценностного отношения к искусству,соответствующие 

знания и умения, проявляющиеся в различных видах музыкально-творческой 

деятельности. 

Данная программа не подразумеваетжестко регламентированного разде-

ления музыкального материала на учебные темы, уроки. Творческое планиро-

вание художественного материала в рамках урока, распределение его внутри 

четверти, учебного года в зависимости от интерпретации учителем той или 

иной художественно-педагогической  идеи, особенностей и уровня музы-

кального развития учащихся каждого конкретного класса будут способствовать 

вариативности музыкальныхзанятий. 

Творческий подход учителя музыки к данной программе — залог успеха 

его музыкально- педагогической деятельности. 

Описание ценностных ориентиров содержания предмета 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя 

всем детям возможности для культурной и творческой деятельности, позволя-

ют сделать  более динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, 

культуры иискусства.Освоение музыки как духовного наследия человечества 

предполагает формирование опыта эмоционально-

образноговосприятия,начальноеовладениеразличнымивидамимузыкально- 

творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладениеунивер-

сальными 

учебными действиями, что становится фундаментом обучения на даль-

нейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в 

мир искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. Внимание 

на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нрав-

ственно-эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприя-

тия младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально- 

эстетический отклик на музыку. Уже на начальном этапе постижения му-

зыкального искусства младшие школьники понимают, что музыка открывает 

перед ними возможности для познания чувств и мыслей человека, его духов-

но-нравственного становления, развивает способность сопереживать, встать 

на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении зна-

чимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми. Это способствует формированию интереса и 

мотивации к дальнейшему овладению различными видами музыкальной де-
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ятельности и организации своего культурно-познавательного досуга. Содер-

жание обучения ориентировано на целенаправленную организацию ипла-

номерное 

формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей 

личностному, коммуникативному, познавательному и социальному разви-

тию растущего человека. 

Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у 

ребенка современную картину мира. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Данная рабочая программа рассчитана на 135 часов: в 1 классе 33 часа, во 2-

4 классах  по 35 часов 

Планируемые результаты  

Личностные результаты: 

    Будут сформированы: 

– чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю Рос-

сии, 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 органич-

ном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе 

сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, наро-

дов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориен-

тироваться в культурном многообразии окружающей действительности, уча-

стие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформирован-

ность эстетических 

– потребностей, ценностей и чувств; 

Получат возможность для формирования: 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла уче-

ния; овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительно-

сти, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательности и эмоциональ-

но-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам дру-

гих людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций 

в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты 

    Регулятивные: 
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          Будут сформированы: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учеб-

ной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового харак-

тера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реа-

лизации в процессе познания содержания музыкальных образов; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверст-

никами при решении различных музыкально-творческих задач на уроках му-

зыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» 

различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задача-

ми деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания 

о содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений 

разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуника-

ции; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, свя-

занные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в 

устной и письменной форме; 

– Получат возможность для формирования: 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и 

жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музы-

кально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практиче-

скую деятельность с использованием различных средств информации и ком-

муникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие музы-

кальные программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные 

презентации, работу с интерактивной доской и т. п. 

– Познавательные: 

          Будут сформированы: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на приме-

ре изучаемых музыкальных произведений; 
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– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материа-

ле музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам 

(или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музы-

кальным произведениям; 

 Получат возможность для формирования: 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и со-

временной; понимать содержание, интонационно - образный смысл произве-

дений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализован-

ных и музыкально- пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 

Коммуникативные: 

     Будут сформированы: 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла уче-

ния; овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительно-

сти, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательности и эмоциональ-

но-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам дру-

гих людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций 

в жизни человека и общества 

– Получат возможность для формирования: 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверст-

никами при решении различных музыкально-творческих задач на уроках му-

зыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания 

о содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений 

разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуника-

ции; 

   Предметные: 

    Будут сформированы: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на приме-
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ре изучаемых музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материа-

ле музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам 

(или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

  Получат возможность для формирования: 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музы-

кальным произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и со-

временной; понимать содержание, интонационно - образный смысл произве-

дений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализован-

ных и музыкально- пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 

Содержание программы 

Программа представлена следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального ис-

кусства», «Музыкальная картина мира».  

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рожде-

ние музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звуча-

ние окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера челове-

ка. 

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 про-

шлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Со-

чинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творче-

стве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобрази-

тельность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмо-

ций и мыслей. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация 

— источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной вырази-

тельности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоцио-

нальное воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенно-
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сти 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 че-

ловека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные 

приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художествен-

но-образного содержания произведений. Формы одно-, двух- и трёхчаст-

ные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального 

мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоро-

вые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающие-

ся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные 

театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио-и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи . 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хо-

ровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: 

детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Ор-

кестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран 

мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная 

сфера и музыкальный язык. 

Тематическое планирование 

1 класс,1(дополнительный) 

2 класс 

№п\п Наименования разделов Всего 

часов 

1.  «Россия-Родина моя» 3 

2.  «День, полный событий» 6 

3.  «О России петь – что стремиться в храм» 4 

4.  «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» 3 

5.  «В музыкальном театре» 5 

6.  «В концертном зале» 6 

7.  «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 7 

 итого 34 

3 класс 

№п\п Наименования разделов Всего 

часов 

1  «Музыка вокруг нас» 16 

2  «Музыка и ты». 17 

 3 итого 33 
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№п\п Наименования разделов Всего 

часов 

5 1.  «Россия-Родина моя» 

2.  «День, полный событий». 4 

3.  «О России петь – что стремиться в храм». 4 

4.  «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 

5.  «В музыкальном театре.» 6 

6.  «В концертном зале.» 6 

7.  «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 5 

 итого 34 

4 класс 

№п\п Наименования разделов Всего 

часов 

1.  «Россия-Родина моя» 4 

2.  «О России петь-что стремиться в храм» 4 

3.  « День, полный событий» 6 

4.  «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» 3 

5.  «В концертном зале» 5 

6.  «В музыкальном театре» 6 

7.  «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 6 

 итого 34 

Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение образо-

вательного процесса 

Учебно-методические пособия  

Музыка. Рабочие программы.  Предметная  линия  учебников Г.П. Сергее-

вой, Е.Д. Кридской. 1-4 классы. Пособие для учителей общеобразовательных 

организаций/ Г.П. Сергеевой, Е.Д. Кридской, Т.с.Шмагина. -6-е изд., - М.: 

«Просвещение», 2014.г. -64 с. 

Учебник-тетрадь для учащихся 1 класса начальной школы / Е.Д. Критская, 

Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. - М.: Просвещение, 2019. -112с. 

Учебник для учащихся 2 класса начальной школы / Е.Д. Критская, Г.П. Сер-

геева, Т.С. Шмагина - М. : Просвещение, 2019г.-128с..   

Учебник для учащихся 3 кл. нач. шк.: / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина - 2-е изд. - М. : Просвещение, 2002г.-128с.  

Учебник для учащихся 4 кл. нач. шк.: / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина - 7-е изд., дораб. - М. : Просвещение, 2019г-127с. 

Уроки музыки. Поурочные разработки.1-4 классы/ Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. - М.: Просвещение. – 2015,-256 с. 

Печатные пособия 

Таблицы: нотные примеры, признаки характера звучания, средства музы-

кальной выразительности 



280 

 

Схемы: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах 

оркестров, расположение партий в хоре, графические партитуры 

Транспарант: нотный и поэтический текст Гимна России 

Портреты композиторов  

Комплекты могут содержаться в настенном варианте, полиграфических изда-

ниях (альбомы по искусству) и на электронных носителях 

 Портреты исполнителей  Атласы музыкальных инструментов  

Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с 

тематическими линиями учебной программы 

Дидактический раздаточный материал  

Карточки с признаками характера звучания   

Карточки с обозначением выразительных возможностей различных музы-

кальных средств 

Театральный реквизит (костюмы, декорации и пр.) 

Цифровые образовательные ресурсы 

Цифровые компоненты учебно-методических комплектов по музыке 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов по музыке 

Цифровые инструменты учебной деятельности для общего пользования 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке 

Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зару-

бежных композиторов 

Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей 

Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей 

Видеофильмы с записью выступлений выдающихся отечественных и зару-

бежных певцов 

Видеофильмы с записью известных хоровых коллективов  

Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов 

Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов  

Слайды (диапозитивы): произведения пластических искусств различных ис-

торических стилей и направлений, эскизы декораций к музыкально-

театральным спектаклям (иллюстрации к литературным первоисточникам 

музыкальных произведений), нотный и поэтический текст песен, изображе-

ния музыкантов, играющих на различных инструментах, фотографии и ре-

продукции картин крупнейших центров мировой музыкальной культур 

Учебно-практическое оборудование 

Музыкальные инструменты: фортепиано (пианино, рояль); баян/ аккордеон; 

скрипка; 

гитара; клавишный синтезатор 

Комплект детских музыкальных инструментов:  

 Набор народных инструментов блок-флейта, колокольчик; барабан;  

румба; маракасы; кастаньеты; металлофоны; ксилофоны. Народные инстру-

менты (свистульки, деревянные ложки, трещотки и др.). Дирижерская палоч-

ка 
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Расходные материалы: нотная бумага;  цветные фломастеры; цветные мелки 

Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры (микрофоны, усилители звука, 

динамики) 

Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя.  

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

 Магнитная доска. Персональный компьютер спринтером.  

Мультимедийный проектор. 

Программа учебного предмета технология 

Предметная линия учебников системы «Школа России»1-4 классы 

/ Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой / 

Пояснительная записка 

Представленный курс закладывает основы технологического образования, 

которые позволяют дать учащимся первоначальный опыт преобразовательной 

художественно- культурного содержания, и создают условия для активного 

освоения детьми технологии ручной обработки доступных материалов, 

современных информационных технологий, необходимых в повседневной жизни 

современного человека. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета 

«Технология» естественным путём интегрирует знания, полученные при изучении 

других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, русский язык, литературное чтение), и позволяет реализовать их в 

интеллектуально - практической деятельности ученика, что в свою очередь, 

создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости 

мышления. 

Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создаёт 

уникальную основу для самореализации личности. Благодаря  включению в 

элементарную проектную деятельность учащиеся могут реализовать свои умения, 

заслужить одобрение и получить признание. В результате на уроках технологии 

могут закладываться основы трудолюбия и способности к самовыражению, 

формироваться социально-ценные практические умения, опыт 

преобразовательной деятельности и развития творчества, что создаёт 

предпосылки для более успешной социализации. 

Возможность создания и реализации моделей социального поведения при 

работе в малых группах обеспечивает благоприятные условия для 

коммуникативной практики учащихся и для социальной адаптации в целом. 

Цель изучения курса технологии – развитие социально-значимых 

личностных качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, 

активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка), 

приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и 

творческой деятельности в процессе формирования элементарных 

конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности, 
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расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 

представлений о профессиональной деятельности человека. 

 Основные задачи курса: 

– стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, 

потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других 

государств; 

– формирование целостной картины миры материальной и духовной 

культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений, творческой 

самореализации на основе организации предметно-преобразующей, 

художественно- конструкторской деятельности; 

– формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений; 

– развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения (на основе решения задач по 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); творческого мышления; 

– развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

– формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий; 

– развитие коммуникативной компетентности младших школьников на 

основе организации совместной продуктивной деятельности; 

– ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей 

возникновения и развития; 

– овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой 

информации в словарях, каталоге библиотеки. 

Общая характеристика курса 

В  основу  содержания  курса  положена  интеграция  технологии  с 

предметами  эстетического  цикла  (изобразительное  искусство,  литературное 

чтение,  музыка).  Основа  интеграции  —  процесс  творческой  деятельности 

мастера,  художника  на  всех  этапах  (рождение  идеи,  разработка  замысла, 

выбор  материалов,  инструментов  и  технологии  реализации  замысла,  его 

реализация),  целостность  творческого  процесса,  использование  единых, 

близких,  взаимодополняющих  средств  художественной  выразительности, 

комбинирование  художественных  технологий.  Интеграция  опирается  на 

целостное  восприятие  младшим  школьником  окружающего  мира, 

демонстрируя  гармонию  предметного  мира  и  природы.  При  этом  природа 

рассматривается  как  источник  вдохновения  художника,  источник  образов  и 

форм,  отражённых  в  народном  быту,  творчестве,  а  также  в  технических 

объектах.  
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Методическая основа курса — организация максимально продуктивной 

творческой деятельности учащихся начиная с первого класса. Репродуктивно 

осваиваются только технологические приёмы и способы. Главное в курсе — 

научить  добывать  знания  и  применять  их  в  своей  повседневной  жизни,  а 

также пользоваться различного рода источниками информации. Это сегодня 

гораздо  важнее,  чем  просто  запоминать  и  накапливать  знания.  Для  этого 

необходимо  развивать  у  учеников  способность  к  рефлексии  своей 

деятельности, умение самостоятельно идти от незнания к знанию. Этот путь идёт  

через  осознание  того,  что  известно  и  неизвестно,  умение сформулировать 

проблему, наметить пути её решения, выбрать один их них, проверить  его  и  

оценить  полученный  результат,  а  в  случае  необходимости повторять попытку 

до получения качественного результата.  

Основные  продуктивные  методы  —  наблюдение,  размышление, 

обсуждение,  открытие  новых  знаний,  опытные  исследования  предметной 

среды, перенос известного в новые ситуации и т. п. С их помощью учитель ставит  

каждого  ребёнка  в  позицию  субъекта  своего  учения,  т.  е.  делает ученика  

активным  участником  процесса  познания  мира.  Для  этого  урок строится  

таким  образом,  чтобы  в  первую  очередь  обращаться  к  личному опыту  

учащихся,  а  учебник  использовать  для  дополнения  этого  опыта  научной 

информацией с последующим обобщением и практическим освоением 

приобретённых знаний и умений.  

Результатом  освоения содержания становятся заложенные  в программе 

знания  и  умения,  а  также  качественное  выполнение  практических  и 

творческих работ, личностные изменения каждого ученика в его творческом, 

нравственном, духовном, социальном развитии.  

Для  обеспечения  качества  практических  работ  в  курсе  предусмотрено 

выполнение  пробных  поисковых  упражнений,  направленных  на  открытие  и 

освоение  программных  технологических  операций,  конструктивных 

особенностей изделий. Упражнения предваряют изготовление предлагаемых далее  

изделий,  помогают  наглядно,  практически  искать  оптимальные 

технологические  способы  и  приёмы  и  являются  залогом  качественного 

выполнения  целостной  работы.  Они  предлагаются  на  этапе  поиска возможных  

вариантов  решения  конструкторско-технологической  или декоративно-

художественной  проблемы,  выявленной  в  результате  анализа предложенного 

образца изделия.  

Развитие  творческих  способностей  обеспечивается  деятельностным 

подходом  к  обучению,  стимулирующим  поиск  и  самостоятельное  решение 

конструкторско-технологических  и  декоративно-художественных  задач, опорой  

на  личный  опыт  учащихся  и  иллюстративный  материал,  систему вопросов,  

советов  и  задач  (рубрика  «Советы  мастера»  в  1—2  классах, рубрика  

«Конструкторско-технологические  задачи»  в  3—4  классах), активизирующих  

познавательную  поисковую,  в  том  числе  проектную,  деятельность.  На  этой  

основе  создаются  условия  для  развития  у  учащихся умений  наблюдать,  
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сравнивать,  вычленять  известное  и  неизвестное, анализировать  свои  

результаты  и  образцы  профессиональной  деятельности мастеров,  искать  

оптимальные  пути  решения  возникающих  эстетических, конструктивных и 

технологических проблем.  

Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к культуре 

своей страны и других народов обеспечиваются созерцанием и обсуждением 

художественных  образцов  культуры,  а  также  активным  включением учащихся 

в доступную художественно-прикладную деятельность на уроках и на внеурочных 

занятиях.  

Деятельность  учащихся  на  уроках  первоначально  носит  главным образом  

индивидуальный  характер  с  постепенным  увеличением  доли коллективных  

работ,  особенно  творческих,  обобщающего  характера. Начиная  со  2  класса  

дети  постепенно  включаются  в  доступную элементарную  проектную  

деятельность,  которая  направлена  на  развитие творческих  черт  личности,  

коммуникабельности,  чувства  ответственности, умения  искать  и  пользоваться  

информацией.  Она  предполагает  включение учащихся в активный 

познавательный и практический поиск от выдвижения идеи  и  разработки  

замысла  изделия  (ясное  целостное  представление  о будущем изделии — его 

назначении, выборе конструкции, художественных материалов,  инструментов,  

определении  рациональных  приёмов  и последовательности выполнения) 

допрактической реализации задуманного.  

Виды учебной деятельности учащихся:  

– простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их 

обработки, конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания;  

– моделирование,  конструирование  из  разных  материалов  (по  образцу, 

модели,  условиям  использования  и  области  функционирования  предмета, 

техническим условиям)',  

– решение  доступных  конструкторско-технологических  задач (определение 

области поиска, поиск недостающей информации, определение спектра  

возможных  решений,  выбор  оптимального  решения),  творческих 

художественных задач (общий дизайн, оформление);  

– простейшее  проектирование  (принятие  идеи,  поиск  и  отбор 

необходимой  информации,  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).  

Тематику  проектов,  главным  образом,  предлагает  учитель,  но  могут 

предлагать  и  сами  учащиеся  после  изучения  отдельных  тем  или  целого 

тематического блока. В зависимости от сложности темы творческие задания могут 

носить индивидуальный или коллективный характер. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения 

в сотрудничестве, проблемного  обучения (создание проблемных ситуаций, 
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выдвижение детьми предположений; поиск доказательств; формулирование 

выводов, сопоставление результатов с эталоном), развития исследовательских 

навыков, критического мышления, здоровьесбережения и т. д.  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, 

усвоенных детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружающего 

мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного 

чтения. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета технология  в начальной школе выделяется 135 ч. в 

каждом классе 1 час в неделю. 1 класс - 33часа 2, 3 и 4 классы — по 34 ч  

Планируемые результаты  

1 класс,1 (дополнительный) 

 Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

– положительно относиться к учению; 

– проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 

– принимать одноклассников, помогать им, отзываться на помощь от взрос-

лого и детей; 

– чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

– самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возни-

кающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые и 

общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравствен-

ных ценностей); 

– чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного самим для род-

ных,  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 деятель-

ность; 

– под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план 

и образец. 

 Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

– принимать цель деятельности на уроке; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстра-

цией учебника; 

– объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материа-

лов и инструментов; 

– готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения 

задания материалы и инструменты 
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– выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опо-

рой на образцы, рисунки учебника; 

– выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

– совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

Учащиеся научатся с помощью учителя: 

– наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный 

мир ближайшего окружения, сравнивать конструкции и образы объектов природы 

и окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности предлагаемых изделий;  

– сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать кон-

струкции предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать 

предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому, технологическо-

му, декоративно-художественному); 

– анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 

– ориентироваться в материале на страницах учебника; 

– находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жиз-

ненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками 

(даны в конце учебника); 

– делать выводы о результатах совместной работы всего класса; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, ху-

дожественные образы. 

Коммуникативные УУД: 

Учащиеся научатся: 

–  слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать 

предложенную или выявленную проблему. 

Предметные: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда. Самообслуживание. 

Знать (на уровне представлений): 

– о роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой 

деятельности человека и природе как источнике его вдохновения; 

– об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о 

разнообразных предметах рукотворного мира; 

– о профессиях близких и окружающих людей. 

Уметь: 

– обслуживать себя во время работы(поддерживать порядок на рабочем ме-

сте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их); 

– соблюдать правила гигиены труда. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической деятельности. 

Знать: 
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– общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий 

картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.); 

– последовательность изготовления несложных изделий( разметка, резание, 

сборка, отделка); 

– способы разметки (на глаз, по шаблону); 

– формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

– клеевой способ соединения; 

– способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

– названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспо-

соблений (шаблон, булавки), правила безопасной работы ими. 

Уметь: 

– различать материалы и инструменты по их назначению; 

– качественно выполнять операции и приемы по изготовлению несложных 

изделий; 

– использовать для сушки плоских изделий пресс; 

– безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); 

– с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с 

опорой на инструкционную карту, образец, используя шаблон. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать:  

– о детали как составной части изделия; 

– конструкциях — разборных и неразборных; 

– неподвижном клеевом соединении деталей. 

Уметь: 

– различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

– конструировать и моделировать изделия из различных материалов по об-

разцу и рисунку. 

2 класс 

Личностные  

Учащиеся научатся с помощью учителя: 

– Объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, иллюстра-

ций, результатов трудовой деятельности мастера; 

– Уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

– Понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к 

людям ремесленных     профессий. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

  Учащиеся научатся с помощью учителя: 

– Формулировать цель деятельности на уроке; 

– Выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявля-

емых заданий, образцов изделий); 

– Планировать практическую деятельность на уроке; 

– Выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оп-
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тимального решения проблемы (задачи); 

– Предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполне-

ния отдельных этапов изготовления изделий (на основе пробных поисковых 

упражнений и продуктивных заданий в учебнике) из числа освоенных;работая по 

плану, составленному с учителем, использовать необходимые средства (рисунки, 

инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль 

точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шабло-

нов, чертёжных инструментов); 

– Определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учите-

лем). 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

– Наблюдать конструкции и образцы объектов природы и окружающего ми-

ра, традиции и творчество мастеров родного края; 

– Сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта 

и осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать 

особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для 

рукотворной деятельности материалы; 

– Понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические 

упражнения для открытия нового знания и умения; 

– Находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложен-

ных учителем словарях и энциклопедиях; 

– Называть конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности объектов (графических и реальных), искать наибо-

лее целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

– Самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

– Вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно ана-

лизировать изделия; 

– Вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

– Слушать учителя и одноклассников, высказывать своё мнение; 

– Выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3—4 человек. 

Предметные  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры тру-

да. 

1. Самообслуживание. 

 Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

– Элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия); 

– Гармонии предметов и окружающей среды; 

– Профессиях мастеров родного края; 

– Характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного 
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искусства. 

       Учащийся будет уметь: 

– Самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

– Готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддержи-

вать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

– Выделять, называть и применять изученные общие правила создания руко-

творного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

– Самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологиче-

скую карту в предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какое мнение принять – своё или другое, высказанное в 

ходе обсуждения; 

– Применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практиче-

ской деятельности. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической деятельности. 

 Учащийся будет знать: 

– Обобщённые названия технологических операций: разметка, получение 

деталей из заготовок, сборка изделия, отделка; 

– Названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей 

работе; 

– Происхождение натуральных тканей и их виды; 

– Способы соединения деталей из разных материалов, изученные соедини-

тельные материалы; 

– Основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза; 

– Линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, 

линия сгиба) и приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью 

чертёжных инструментов; 

– Название, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль). 

Учащийся будет уметь: 

– Читать простейшие чертежи (эскизы); 

– Выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с 

опорой на простейший чертёж (эскиз); 

– Оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

– Решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

– Справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями 

с опорой на образец и инструкционную карту. 

3.Конструирование и моделирование. 

 Учащийся будет знать: 

– Неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

– Отличия макета от модели. 

– Учащийся будет уметь: 
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– Конструировать и моделировать изделия из различных материалов по мо-

дели, простейшему чертежу или эскизу; 

– Определять способ соединения  деталей и выполнять подвижное и непо-

движное соединение деталей известными способами. 

   4.Использование информационных технологий. 

   Учащийся будет знать о: 

– Назначении персонального компьютера. 

3 класс 

Личностные результаты: 

Учащиеся научатся с помощью учителя: 

объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, иллю-

страций, результатов трудовой деятельности мастера;  

уважительно относиться к чужому мнению, к результатам трудов масте-

ров;   

понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к 

людям ремесленных профессий. 

Метапредметные  результаты: 

Регулятивные  УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

формулировать цель деятельности на уроке;  

выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъяв-

ляемых заданий, образцов изделий);  

планировать практическую деятельность на уроке;  

выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи);  

предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выпол-

нения отдельных этапов изготовления изделий (на основе пробных поиско-

вых упражнений и продуктивных заданий в учебнике) из числа освоенных;  

работая по плану составленному совместно с учителем, использовать 

необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и 

инструменты), осуществлять контроль точности выполнения операций (с по-

мощью сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов);  

определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учите-

лем). 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

наблюдать конструкции и образцы объектов природы и окружающего 

мира, традиции и творчество мастеров родного края;  

сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов бы-

та и осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, пони-

мать особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые 

для рукотворной деятельности материалы; 
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понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические 

упражнения для открытия нового знания и умения;  

находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложен-

ных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике для 3 класса для этого 

предусмотрен словарь терминов, дополнительный познавательный матери-

ал);  

называть конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности объектов (графических и реальных), искать 

наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных;  

самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия; 

вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;  

улушать учителя и одноклассников, высказывать своё мнение;  

выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек. 

Предметные 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры и 

труда. Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность- симметрия, асимметрия);  

гармонии предметов и окружающей среды;  

профессиях мастеров родного края;  

характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного 

искусства. 

Учащийся будет уметь: 

самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы;  

готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддер-

живать порядок во время работы, убирать рабочее место;  

выделять, называть и применять изученные общие правила создания ру-

котворного мира в своей предметно-творческой деятельности;  

самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологиче-

скую карту в предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какое мнение принять- своё или другое, высказан-

ное в ходе обсуждения;  

применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и прак-

тической деятельности. 

2.Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической деятельности. 

Учащийся будет знать: 
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обобщённые названия технологических операций: разметка, получение 

деталей из заготовки, сборка изделия, отделка;  

названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей 

работе; 

происхождение натуральных тканей и их виды;  

способы соединения деталей из разных материалов, изученные соедини-

тельные материалы; 

основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза;  

линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, 

линия сгиба) и приёмы построения прямоугольника и окружности с помо-

щью чертёжных инструментов;  

названия, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль). 

Учащийся будет уметь: 

читать простейшие чертежи (эскизы);  

выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с 

опорой на простейший чертёж (эскиз);  

оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и вариантами;  

решать несложные конструкторско-технологические задачи;  

справляться с доступными практическими (технологическими) задания-

ми с опорой на образец и инструкционную карту. 

3.Конструирование и моделирование 

Учащийся будет знать: 

неподвижный и подвижный способы соединения деталей;  

отличия макета от модели. 

Учащийся будет уметь: 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

модели, простейшему чертежу или эскизу; 

определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и непо-

движное соединение известными способами. 

4.Использование информационных технологий. 

Учащийся будет знать о: 

назначении персонального компьютера. 

4 класс 

Личностные результаты: 

 1) формирование основ российской гражданской идентичности; воспи-

тание чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, ценности мно-

гонационального российского общества; гуманистические и демократические 

ценностные ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  
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3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие моти-

вов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопережива-

ния им; 9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и нахо-

дить выходы из спорных ситуаций; 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к твор-

ческому труду, к работе на результат, бережное отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

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

ной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового харак-

тера; 

3) формирование умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её ре-

ализации; определять наиболее эффективные способы достижения результа-

та; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления ин-

формации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем ре-

шения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных 

и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, об-

работки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в со-

ответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологи-

ями учебного предмета; 
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9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; умения осознанно строить рече-

вое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной форме; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родо-видовым признакам, установления ана-

логий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения 

к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать воз-

можность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей её достижения, умение договари-

ваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осу-

ществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оцени-

вать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процес-

сами. 

Предметные результаты: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нрав-

ственном значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре 

как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологиче-

скими приёмами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности; 

4) использование приобретённых знаний и умений для творческого ре-

шения несложных конструкторских, художественно-конструкторских (ди-

зайнерских), технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной де-

ятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предмет-

ной и информационной среды, умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.  

Планируемые результаты  обучения 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

–    оценивать  жизненные  ситуации  (поступки,  явления,   события)  с  

точки  зрения  собственных ощущений  (явления,  события), соотносить  их   



295 

 

с  общепринятыми  нормами  и   ценностями;  оценивать (поступки) в пред-

ложенных ситуациях,  отмечать конкретные поступки, которые можно харак-

теризовать как  хорошие или   плохие;  

–  описывать  свои   чувства  и  ощущения  от  созерцаемых  произведе-

ний  искусства, изделий  декоративно-прикладного  характера, уважительно 

относиться к результатам труда мастеров;  

–   принимать  другие  мнения  и   высказывания,  уважительно отно-

ситься к ним;  

–   опираясь  на   освоенные  изобразительные   и  конструкторско-

технологические знания  и  умения, делать выбор  способов  реализации  

предложенного или  собственного замысла.  

Средством достижения  этих   результатов  служат  учебный  мате- риал  

и  задания  учебника,  нацеленные  на  2-ю  линию развития 

 – умение  определять  своё  отношение к  миру, событиям, поступкам 

людей.  

Метапредметые 

Регулятивные УУД 

–   самостоятельно  формулировать  цель   урока  после   предваритель-

ного обсуждения;  

–  уметь   с  помощью учителя  анализировать  предложенное задание,  

отделять известное и  неизвестное;  

–  уметь   совместно  с  учителем выявлять  и  формулировать  учебную  

проблему;  

–  под   контролем  учителя  выполнять  пробные  поисковые  действия  

(упражнения)  для   выявления   оптимального  решения  проблемы (задачи);  

–  выполнять  задание  по  составленному  под  контролем  учителя пла-

ну, сверять свои  действия с ним;  

–   осуществлять  текущий   в точности  выполнения   технологических  

операций  (с  помощью  простых  и  сложных  по  конфигурации   шаблонов,  

чертёжных   инструментов)  итоговый контроль  общего    качества  выпол-

ненного  изделия,  задания;  

проверять  модели  в  действии,  вносить  необходимые  конструктивные  

доработки.  

Средством   формирования    этих    действий   служит   соблюдение  

технологии продуктивной художественно-творческой деятельности;  

–  в  диалоге с  учителем учиться  вырабатывать  критерии  оценки и  

определять степень успешности выполнения  своей  работы и  работы  всех, 

исходя из  имеющихся критериев.  

Средством  формирования    этих    действий  служит  соблюдение тех-

нологии оценки учебных успехов.  

Познавательные УУД 
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–  искать и  отбирать необходимые для решения  учебной задачи источ-

ники  информации  в  учебнике  (текст,  иллюстрация,  схема, чертёж,  ин-

струкционная  карта),  энциклопедиях,  справочниках, Интернете;  

–  добывать новые знания  в  процессе наблюдений, рассуждений и  об-

суждений  материалов  учебника,  выполнения  пробных  поисковых упраж-

нений;  

–  перерабатывать полученную информацию: сравнивать  и  классифи-

цировать  факты   и   явления;   определять  причинно- следственные связи 

изучаемых явлений, событий;  

–  делать выводы на  основе  обобщения полученных  знаний;  

–  преобразовывать  информацию:  представлять  информацию  в виде  

текста, таблицы, схемы (в  информационных проектах).  

Средством формирования  этих   действий  служат  учебный  материал  и  

задания  учебника,  нацеленные  на  1-ю  линию развития  – чувствовать зна-

чение предметов материального мира.  

Коммуникативные УУД 

–  донести  свою   позицию  до  других:  оформлять  свои   мысли  в уст-

ной  и  письменной  речи    с  учётом  своих    учебных  и  жизненных рече-

вых ситуаций;  

–  донести  свою   позицию  до  других:  высказывать  свою   точку зре-

ния и  пытаться её обосновать, приводя аргументы;  

–  слушать  других,  пытаться  принимать  другую  точку  зрения, быть  

готовым изменить свою  точку зрения.  

Средством  формирования    этих    действий  служит  соблюдение тех-

нологии  проблемного  диалога  (побуждающий  и   подводящий диалог);  

–  уметь   сотрудничать,  выполняя  различные  роли   в  группе,  в сов-

местном решении  проблемы (задачи);  

–  уважительно относиться к  позиции другого, пытаться договариваться.  

Средством  формирования   этих   действий  служит  организация рабо-

ты в малых группах.  

Предметные 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры тру-

да, самообслуживание 

Учащийся будет иметь представление:  

– о творчестве и творческих профессиях, о мировых до-

стижениях в области техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее 

значимых окружающих производствах;  

- об  основных  правилах  дизайна  и  их  учете  при  конструировании  

изделий  (единство формы, функции и декора; стилевая гармония);  

- о правилах безопасного пользования бытовыми приборами.  

Уметь:  

- организовывать  и  выполнять  свою  художественно-практическую  

деятельность  в соответствии с собственным замыслом;  
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- использовать  знания  и  умения,  приобретенные  в  ходе  изучения  

технологии,  

– изобразительного  искусства  и  других  учебных  пред-

метов,  в  собственной  творческой деятельности;  

-бережно относиться и защищать природу и материальный мир;  

- безопасно  пользоваться  бытовыми  приборами  (розетками,  электро-

чайником, компьютером);   выполнять простой ремонт одежды (при-

шивать пуговицы, сшивать разрывы по шву).  

 

2.  Технология ручной обработки материалов. Основы графической 

грамоты  

Знать:  

– названия  и  свойства  наиболее  распространенных  искусственных  и  

синтетических материалов (бумаги, металлов, тканей);  

– последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помо-

щью чертежных  инструментов;  

– основные линии чертежа (осевая и центровая);  

– правила безопасной работы канцелярским ножом;  

– петельную строчку, ее варианты, их назначение;  

– названия  нескольких  видов  информационных  технологий  и  соот-

ветствующих способов передачи информации (из реального окружения уча-

щихся).  

Иметь представление:  

– о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности;  

– об основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства и красоты;  

– о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоско-

сти и в объеме;  

– традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий;  

– стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.;  

– художественных техниках (в рамках изученного).  

Уметь самостоятельно:  

– 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 петельной строчкой и ее вари-

антами;   находить  и  использовать  дополнительную  информацию  из  раз-

личных  источников  (в том числе из сети Интернет).  

3.  Конструирование и моделирование 

Знать:  

– простейшие способы достижения прочности конструкций.  

Уметь:  
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– конструировать  и  моделировать  изделия  из  разных  материалов  по  

заданным декоративно-художественным условиям;  

– изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  

– выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимо-

сти от требований конструкции.   

4.  Использование компьютерных технологий (практика работы на 

компьютере)  

Иметь представление:  

– об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятель-

ности человека.  

– Знать:  

– названия и основное назначение частей компьютера (с которыми рабо-

тали на уроках).  

Уметь с помощью учителя:  

– создавать небольшие текс ты и печатные публикации с  использовани-

ем изображений на экране компьютера;  

– оформлять текс т (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание 

абзаца);  

– работать с доступной информацией;  

– работать в программах Word, PowerPoint. 

Содержание программы 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения 

и способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир 

как результат тpyдa человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства 

и др. разных народов России и мира). 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырье-

вых ресурсов. Мастера и их профессии, традиции и творчество мастера и со-

здании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места, планирование трудового 

процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инстру-

ментов. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректи-

ровка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индиви-

дуальные проекту. Результат проектной деятельности — изделия, услуги 

(например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т п. 

Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду, 
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оказание помощи младшим, сверстникам и взрослым. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графиче-

ской грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элемен-

тарных физических, механических и технологических свойств материалов, 

используемых при выполнении практических работ. Многообразие материа-

лов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов 

в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание назва-

ний используемых инструментов), знание и соблюдение правил их рацио-

нального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических дей-

ствий и технологических операций; подбор материалов и инструментов: эко-

номная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка из-

делия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов: разметка (на глаз, по шаблону, лекалу, копи-

рованием; с помощью линейки, угольника, циркуля), обработка материала 

(отрывание резание ножницами и канцелярским ножом, сгибание, складыва-

ние), сборка и соединение деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винто-

вое), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и 

др,). Умение читать инструкционную и технологическую карты и изготавли-

вать изделие с опорой на неё. 

Использование измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эс-

киз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, ли-

ния надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений, чертежа. Разметка деталей с опорой на простей-

ший чертёж, эскиз, Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование. 

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). 

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции из-

делия; различные виды конструкций и способов их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материа-

ла, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, модели, рисунку, простейшему чертежу и по заданным условиям 

(конструкторско-технологическим, функциональным, декоративно-
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художественным и др.). 

    4. Практика работы на компьютере. 

Информация, её отбор и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

  Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработ-

ки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к 

нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного 

письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового 

редактора. Простейшие приёмы поиска информации по ключевым словам, 

каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьюте-

ре; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЭОР (элек-

тронными образовательными ресурсами), готовыми материалами на элек-

тронных носителях (CD/DVD). 

  Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок), их преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание не-

большого текста по интересной  детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера. Освоение программ Word, 

PowerPoint 

Тематическое планирование 

1 класс,1 (дополнительный) 

№ п\п Название разделов Кол-во 

часов. 

1.  Природная мастерская 9 

2.  Пластилиновая мастерская 4 

3.  Бумажная мастерская 15 

4.  Текстильная мастерская 5 

 Итого: 33 

2 класс 

№п\п Название раздела Кол-во 

часов 

1.   Художественная мастерская 10 

2. Чертёжная мастерская 7 

3. Конструкторская мастерская 9 

4. Рукодельная мастерская 8 

 Итого: 34 

3 класс 

№п\п Название раздела Кол-во 

часов 

1. Информационная мастерская 3 

2. Мастерская скульптора 3 

3. Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы) 10 

4. Мастерская инженеров – конструкторов, строителей, 13 
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декораторов 

5. Мастерская кукольника 5 

 Итого: 34 

 

4 класс 

№п\п Название раздела Кол-во 

часов 

1. Информационный центр 4 

2. Проект «Дружный класс» 3 

3. Студия «Реклама» 4 

4. Студия «Декор интерьера» 5 

5. Новогодняя студия 3 

6. Студия «Мода» 7 

7. Студия «Подарки» 3 

8. Студия «Игрушки» 5 

 Итого: 34 

Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение образо-

вательного процесса 

Учебно-методические пособия  

Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России».1—4 классы: пособие для учителей общеобразоват. учре-

ждений / Е.А.Лутцева, 

Т.П. Зуева.  — М. : Просвещение, 2019. — 319 с. 

Технология. 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций. /Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. – 5-е изд.– М.: Просвещение, 2017.- 95 

с.:ил.-(Школа России) 

Технология. 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций. /Е Технология. 3 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций. /Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. – 5-е изд.– М.: 

Просвещение, 2020.- 143 с.:ил 

.А.Лутцева, Т.П.Зуева. – 5-е изд.– М.: Просвещение, 2020.- 143 с.:ил 

Технология. 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций. /Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. – 5-е изд.– М.: Просвещение, 2017.- 95 

с.:ил 

Технология. Методическое пособие с поурочными разработками. 3 класс: 

пособие для учителей общеобразоват. организаций / Е.А. Лутцева, Т.П. Зуе-

ва.- М.: Просвещение, 2013.- 204с. 

Технология. Методическое пособие с поурочными разработками. 4 класс: 

пособие для учителей общеобразоват. организаций / Е.А. Лутцева, Т.П. Зуе-

ва.- М.: Просвещение, 2013.- 204с. 

Печатные пособия 
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Комплекты тематических таблиц Технология обработки ткани Технология. 

Обработка бумаги и картона  

Технология. Организация рабочего места (для работы с разными материала-

ми) 

Демонстрационный материал. Коллекции «Бумага и картон», «Лён», «Хло-

пок», «Шерсть» 

Информационно-коммуникативные средства 

Электронное приложение к учебнику «Технология», 1 класс (CDROM), авто-

ры С.А. Володина, О. А. Петрова, М. О. Майсу Радзе, В. А. Мотылёва. 

CD «Развивашка». Делаем игрушки с дизайнером Поделкиным. Выпуск 2.  

Карнавальные костюмы мистера Маски. CD «Смешарики». Подарок для ма-

мы. Выпуск 8. CD «Мышка Мия. Юный дизайнер» 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы DVD «Маски, шляпы, карнавальные костюмы своими рука-

ми», «Театр кукол своими руками», «Оригами». 

Слайды по основным темам курса Слайд комплект с методическим пособи-

ем: «Плодовые культуры и цветы сада», «Огород и поле» 

Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя.  

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

 Магнитная доска. Персональный компьютер спринтером.  

Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран  

Учебно- практическое и учебно- лабораторное оборудование 

Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с 

программой обучения. Набор металлических конструкторов. Набор пласт-

массовых конструкторов «Лего». Образовательный конструктор «Лего». 

«Мир вокруг нас» (строительные кирпичи). Набор демонстрационных мате-

риалов, коллекций (в соответствии с программой). Действующие модели ме-

ханизмов. Объёмные модели геометрических фигур. Наборы цветной бумаги, 

картона, в том числе гофрированного, кальки, картографической, миллимет-

ровой, бархатной, крепированной, крафт,бумаги и др. Заготовки природного 

материала 

Оборудование класса 

Ученические столы одно и двухместные с комплектом стульев.  

Стол учительский с тумбой. Шкафы для хранения учебников, дидактических 

мате риалов, пособий, учебного оборудования и пр. Настенные доски для вы-

вешивания иллюстративного материала.  

Программа учебного предмета физическая культура 

Предметная линия учебников системы /В.И.Ляха/ 

Пояснительная записка 

Изучение курса «Физическая культура» в начальной школе направлено на  

достижение следующей цели: 
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- формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. 

Задачи: 

- укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, со-

действие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению; 

- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физи-

ческой культуры; 

- овладение школой движений; 

- развитие координационных (точности воспроизведения и дифференциро-

вания пространственных, временных и силовых параметров движений, равнове-

сия, ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движе-

ний, ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-

силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влия-

нии физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и разви-

тие физических (координационных и кондиционных) способностей; 

- выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвента-

ре, о соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирова-

ния интересов к определённым видам двигательной активности и выявления 

предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к то-

варищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических 

упражнений, содействие развитию психических процессов (представления, 

памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования обучаю-

щихся начальной школы в области физической культуры, основными принципа-

ми, идеями и подходами при формировании данной программы были следующие: 

демократизацияи гуманизация педагогического процесса, педагогика сотрудниче-

ства, деятельностный подход, оптимизация, расширение межпредметных связей. 

Общая характеристика учебного предмета  

 Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двига-

тельная активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физиче-

ские качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно 

развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 
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Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культу-

ре является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к 

учащимся с учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигатель-

ной подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, 

соблюдения гигиенических норм. 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-

правовых актов Российской Федерации, в том числе: 

– требованиях к результатам освоения основной образовательной програм-

мы начального общего образования, представленной в Федеральном государ-

ственном стандарте начального общего образования; 

– Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности граж-

данина; 

– Законе «Об образовании»; 

– Федеральном законе «О физической культуре и спорте»; 

– Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 

– примерной программе начального общего образования; 

– приказе Минобрнауки от 30 августа 2010 г. №889. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета физическая культура в начальной школе выделяется 405 ч. 

Предмет «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 часа в 

неделю. 1 класс – 33 часа, 2, 3 и 4 классы — по 35ч 

Планируемые результаты  

Личностные результаты обучения 

- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и ис-

ториюРоссии, осознание этнической и национальнойпринадлежности; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- развитие мотивов учебной деятельности и осознание личностного смысла 

учения, принятие и освоение социальной ролиобучающегося; 

- развитие этических чувств, доброжелательности иэмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам другихлюдей; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в раз-

ныхсоциальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 

спорныхситуаций; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости 

исвободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование установки на безопасный, и здоровый образжизни. 

Метапредметные результаты обучения 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еёосуществления; 

- формирование  умений планировать, контролировать и оценивать учеб-

ные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 
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определять наиболее эффективные способы достижения результата, общие цели и 

пути их достижения, договариваться о распределении функций и ролей о сов-

местной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельно-

сти, адекватно оценивать собственноеповедениеиповедениеокружаю-

щих,готовностиконструктивноразрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретно-

го учебногопредмета, базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами ипроцессами. 

Предметные результаты обучения: 

- формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и психи-

ческого), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллек-

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

факторахуспешной учёбы исоциализации; 

- овладение умением организовывать здоровьесберегающуюжизнедеятель-

ность (оздоровительные мероприятия, подвижные игры ит.д.); 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физиче-

ским состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоро-

вья (рост, масса тела идр.), показателями развития основных физических качеств 

(сила, быстрота, выносливость, координация движений, гибкость). 

Содержание программы 

1.Знания о физической культуре 

Организационно-методические указания. Физические качества. Режим дня. 

Частота сердечных сокращений, способы ее измерения. 

2. Гимнастика с элементамиакробатики 

Упражнения на координацию движений. Тестирование наклона вперед из по-

ложения стоя. Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 с. 

Тестирование подтягиваний на низкой перекладине из виса лежа согнувшись. 

Тестирование виса на время. Кувырок вперед. Кувырок вперед с трех шагов. 

Кувырок вперед с разбега. Усложненные варианты выполнения кувырка вперед. 

Стойка на лопатках, «мост». Круговая тренировка. Стойка на голове. Лазанье и 

перелезание по гимнастической стенке. Различные виды перелезаний. 

Вис завесом одной и двумя ногами на перекладине. Круговая тренировка. 

Прыжки в скакалку. Прыжки в скакалку в движении. Круговая тренировка. Вис 

согнувшись, вис прогнувшись на гимнастических кольцах. Переворот назад и 

вперед на гимнастических кольцах. Комбинация на гимнастических кольцах 

Вращение обруча. Варианты вращения обруча. Лазанье по канату и круговая 

тренировка. Круговая тренировка. Тестирование виса на время. Тестирование 

наклона вперед из положения стоя. Тестирование подтягивания на низкой пере-

кладине из виса лежа согнувшись. Тестирование подъема туловища из положения 

лежа за 30 с. 
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3. Легкаяатлетика 

Тестирование бега на 30 м с высокого старта. Техника челночного бега. Те-

стирование челночного бега 3 х 10 м. Техника метания мешочка на дальность. 

Тестирование метания мешочка на точность. Техника прыжка в длину с разбега. 

Прыжок в длину с разбега. 

Прыжок в длину с разбега на результат. Тестирование метания малого мяча 

на точность. Тестирование прыжка в длину с места. Преодоление полосы препят-

ствий. Усложненная полоса препятствий. Прыжок в высоту с прямого разбега. 

Прыжок в высоту с прямого разбега на результат. Прыжок в высоту спиной 

вперед. Контрольный урок по прыжкам в высоту. Знакомство с мячами-хопами. 

Прыжки на мячах-хопах. Броски набивного мяча от груди и способом «снизу». 

Бросок набивного мяча из-за головы на дальность. 

Тестирование прыжка в длину с места. Техника метания на точность (разные 

предметы). Тестирование метания малого мяча на точность. Беговые упражнения. 

Тестирование бега на 30 м с высокого старта. Тестирование челночного бега 3 х 

10 м. Тестирование метания мешочка (мяча) на дальность. Бег на 1000 м. 

4.Лыжная подготовка 

Ступающий и скользящий шаг на лыжах без палок. Повороты переступанием на 

лыжах без палок. Ступающий и скользящий шаг на лыжах с палками. Торможе-

ние падением на лыжах с палками. Прохождение дистанции 1 км на лыжах. 

Повороты переступанием на лыжах с палками и обгон. Подъём на склон «полуё-

лочкой» и спуск на лыжах. Подъём и склон «ёлочкой». Передвижение на лыжах 

змейкой. Подвижная игра на лыжах «Накаты». Прохождение дистанции 1,5 км на 

лыжах. Контрольный урок по лыжной подготовке. 

5. Подвижные игры 

«Ловишка», «Салки», «Салки с домиками», «Салки – дай руку», «Салки с ре-

зиновыми кружочками», «Салки с резиновыми кольцами», «Прерванные пят-

нашки», «Колдунчики», 

«Бросай далеко, собирай быстрее», «Хвостики», «Командные хвостики», 

«Флаг на башне», «Бездомный заяц», «Вышибалы», «Волк во рву», «Ловля 

обезьян», «Ловля обезьян с мячом», «Кот и мыши», «Осада города», «Ночная 

охота», «Удочка», «Волшебные елочки», «Белочка-защитница», «Горячая линия», 

«Медведи ипчелы», «Шмель»,«Ловишка с мешочком на голове», «Салки на 

снегу», «Совушка», «Бегуны и прыгуны»,«Ловишка с мячом и защитниками», 

«Охотник и утки», «Охотник и зайцы», «Ловишка на хопах», «Забросай против-

ника мячами», «Точно в цель», «Вышибалы через сетку», «Собачки», «Земля, 

вода, воздух», «Воробьи – вороны», «Антивышибалы», броски и ловля мяча 

различными способами, через волейбольную сетку, в баскетбольное кольцо 

способами «снизу» и «сверху», техника ведения мяча правой и левой рукой, 

эстафеты. 

Тематическое планирование 

1 класс,1(дополнительный) 
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№ 

п\п 

Тема Кол-во 

часов 

1. Знания о физической культуре 4 

2. Гимнастика с элементами акробатики 31 

3. Лёгкая атлетика 28 

4. Лыжная подготовка 12 

5. Подвижные игры 27 

 Общее количество часов 10

2 

2 класс 

№ 

п\п 

Тема Кол-во 

часов 

1. Знания о физической культуре 4 

2. Гимнастика с элементами акробатики 31 

3. Лёгкая атлетика 28 

4. Лыжная подготовка 12 

5. Подвижные игры 27 

 Общее количество часов 10

2 

3 класс 

№ 

п\п 

Тема Кол-во 

часов 

1. Знания о физической культуре 4 

2. Гимнастика с элементами акробатики 29 

3. Лёгкая атлетика 25 

4. Лыжная подготовка 12 

5. Плавание 10 

6. Подвижные и спортивные игры 22 

 Общее количество часов 10

2 

4 класс 

№ 

п\п 

Тема Кол-во 

часов 

1. Знания о физической культуре 5 

2. Гимнастика с элементами акробатики 30 

3. Лёгкая атлетика 23 

4. Лыжная подготовка 12 

5. Плавание 10 

6. Подвижные и спортивные игры 22 

 Общее количество часов 10



308 

 

2 

 

Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение образо-

вательного процесса 

Учебно-методические пособия  

Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

В.И.Ляха. 1-4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций/ 

В.И.Лях. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2014г. 

Учебник .Физическая культура.1-4 классы :под общ. редакцией В.И.Ляха. -5-

е изд. М.:Просвещение 2019г. 

В.И. Лях Физическая культура. Методические рекомендации 1-4 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных организаций  

М.: Просвещение 2014 

Учебная, научная, научно-популярная литература по физической культуре, 

спорту, олимпийскому движению 

Демонстрационные учебные пособия 

Таблицы по стандартам физического развития и физической подготовленно-

сти Плакаты методические Портреты выдающихся спортсменов, деятелей 

физической культуры, спорта и олимпийского движения 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиовизуальные пособия по основным разделам и темам учебного предмета 

«Физическая культура» (на цифровых носителях) 

Аудиозаписи 

Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя.  

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

 Магнитная доска. Персональный компьютер спринтером.  

Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование  

Стенка гимнастическая 

Бревно гимнастическое напольное 

Бревно гимнастическое высокое 

Козёл гимнастический 

Конь гимнастический 

Перекладина гимнастическая 

Канат для лазанья с механизмом крепления 

Мост гимнастический подкидной 

Скамейка гимнастическая жёсткая 

Комплект навесного оборудования 

Мишени для метания 

Скамья атлетическая наклонная 
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Гантели наборные 

Коврик гимнастический 

Акробатическая дорожка 

Маты гимнастические 

Мяч набивной (1 кг, 2 кг) 

Мяч малый (теннисный) 

Скакалка гимнастическая 

Палка гимнастическая 

Обруч гимнастический 

Коврики массажные 

Секундомер настенный с защитной сеткой 

Сетка для переноса малых мячей 

Лыжи детские (с креплениями и палками) 

Легкая атлетика 

Планка для прыжков в высоту 

Стойка для прыжков в высоту 

Флажки разметочные на опоре 

Лента финишная 

Дорожка разметочная для прыжков в длину с места 

Рулетка измерительная (10 м, 50 м) 

Номера нагрудные 

Подвижные и спортивные игры 

Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой 

Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой 

Мячи баскетбольные для мини-игры 

Сетка для переноса и хранения мячей 

Жилетки игровые с номерами 

Стойки волейбольные универсальные 

Сетка волейбольная  

Мячи волейбольные 

Табло перекидное 

Ворота для мини-футбола 

Сетка для ворот мини-футбола 

Мячи футбольные 

Номера нагрудные 

Ворота для ручного мяча 

Мячи для ручного мяча 

Компрессор для накачивания мячей 

Измерительные приборы 

Пульсометр 

Шагомер электронный 

Комплект динамометров ручных 

Динамометр становой 
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Ступенька универсальная (для степ-теста) 

Тонометр автоматический 

Весы медицинские с ростомером 

Средства первой помощи 

Аптечка медицинская 

Дополнительный инвентарь 

Доска аудиторная с магнитной поверхностью 

Измерительные приборы 

Пульсометр 

Шагомер электронный 

Комплект динамометров ручных 

Динамометр становой 

Ступенька универсальная (для степ-теста) 

Тонометр автоматический 

Весы медицинские с ростомером 

Спортивные залы (кабинеты) 

Спортивный зал игровой 

Зоны рекреации  

Подсобное помещение для хранения инвентаря 

Программы коррекционно - развивающих курсов 

 

Коррекционно-развивающий курс  

«Формирование коммуникативного поведения» 

 

Планируемые результаты 

Минимальный и достаточный уровень предметных результатов по кор-

рекционному курсу определяется в конце учебного года, в связи с неодно-

родностью состава обучающихся класса и сложностью структуры дефекта. 

Предметные результаты по формированию коммуникативного пове-

дения включают освоение обучающимися с расстройством аутистического 

спектра специфические умения, знания и навыки для данной предметной об-

ласти. Предметные результаты обучающихся данной категории не являются 

основным критерием при принятии решения о его переводе в следующий 

класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений. 

Минимальный уровень: 

- применять элементарные правила речевого общения с помощью учи-

теля (выражать свои просьбы, желания с использованием простых этикетных 

слов); 

- знать и применять элементарные правила речевого общения; 

- уметь употреблять базовые формулы речевого общения (сообщить 

элементарные сведения о себе – имя, домашний адрес); 

Достаточный уровень: 
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- участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребёнка; 

- выбирать правильные средства интонации, жестов и поз, ориентиру-

ясь на образец речи или анализ речевой ситуации; 

- использовать изученные речевые алгоритмы при общении; 

- использовать речевые алгоритмы при общении в различных ситуа-

циях. 

С учётом психофизических особенностей обучающихся личностные 

результаты включают: 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами соци-

ального взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным ри-

сунком); 

-  овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных и коммуникативных ситуациях, умением не      созда-

вать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- овладение способами регуляции своего эмоционального состояния. 

Оценка личностных результатовпредполагает, прежде всего, оценкуп-

родвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенция-

ми, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов.  

Базовые учебные действия 

Личностные учебные действия: 

- проявление самостоятельности в выполнении  простых учебных зада-

ний; 

- положительное отношение к окружающей действительности; 

- проявление элементов личной ответственности при поведении в но-

вом социальном окружении (классе, школе); 

- положительное отношение к окружающей действительности, готов-

ность к организации взаимодействия с ней;  

- включение в общеполезную социальную деятельность;  

Коммуникативные учебные действия: 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик-

ученик, ученик-класс, учитель-класс); 

- вступать  в контакт и поддерживать коммуникацию в разных 

ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- доброжелательно относиться, конструктивно взаимодействовать с 

людьми; 

- использовать доступные источники и средства получения информации 

для решения коммуникативных и познавательных задач. 
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Регулятивные учебные действия: 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т.д.); 

- активно участвовать в специально организованной деятельности (иг-

ровой, творческой, учебной). 

 

Познавательные учебные действия: 

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями 

окружающей действительности; 

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией 

(понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявляемые на бумажных, 

электронных и других носителях). 

1 класс 

 Личностными результатами изучения курса «Развитие коммуника-

тивной деятельности» у обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья является формирование следующих умений: 

 – осознавать роль речи в жизни людей; 

 – оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения их уместности, 

тактичности в данной ситуации; 

 – объяснять некоторые правила вежливого, уместного поведения людей при 

общении (правила при разговоре, приветствии, извинении и так далее).  

Метапредметными результатами изучения курса «Развитие коммуни-

кативной деятельности» является формирование следующих универсальных 

учебных действий (далее УУД) у обучающегося с ОВЗ и инвалидностью:  

–соблюдать некоторые правила вежливого общения в урочной и внеуроч-

ной деятельности;  

– реализовывать простое высказывание на заданную тему;  

–ориентироваться в своей системе знаний: приводить примеры удачного 

и неудачного общения в своей жизни и жизни окружающих;  

–самостоятельно работать с отдельными заданиями, осознавать недоста-

ток информации, использовать школьные толковые словари; 

–учиться договариваться о распределении ролей в игре, работы в сов-

местной деятельности; 

– делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы 

класса.   

 Предметными результатами изучения курса «Развитие коммуникатив-

ной деятельности» у обучающегося с ограниченными возможностями здоро-

вья является формирование следующих умений: 

 – различать устное и письменное общение; 

 –различать словесное и несловесное общение, осознавать роль несловес-

ного общения при взаимодействии людей, уместность использования раз-

личного темпа, громкости, некоторых жестов и мимики в разных ситуациях; 
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 – уместно использовать некоторые несловесные средства в своей речи; 

 –анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров 

приветствия, прощания, благодарности, извинения в различных ситуациях 

общения;  

– продуцировать уместные, эффективные этикетные жанры привет-

ствия, прощания, благодарности, извинения применительно к разным си-

туациям общения;  

– распознавать и вести этикетный диалог;  

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст;  

– находить по абзацным отступам смысловые части текста;  

–выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, при-

думывать заголовки к маленьким текстам;  

– осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их;  

– выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осозна-

вать их роль как важных составляющих текста;  

–сочинять несложные сказочные истории на основе начальных пред-

ложений, рисунков, опорных слов;  

– сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихо-

творном тексте; – оценивать степень вежливости (свою и других людей) в 

некоторых ситуациях общения.  

2 класс 

Личностными результатами изучения курса «Развитие коммуника-

тивной деятельности» у обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья является формирование следующих умений: 

 – осознавать разнообразие речевых ситуаций в жизни человека, усло-

вий общения; 

 – осознавать свои речевые роли в различных коммуникативных ситу-

ациях;  

–оценивать свои и чужие высказывания с точки зрения их эффектив-

ности, соответствия речевой роли в данной ситуации;  

– анализировать тактичность речевого поведения в семье;  

– объяснять правила вежливого поведения, опирающиеся на учёт осо-

бенностей разных коммуникантов.  

Метапредметными результатами изучения курса «Развитие комму-

никативной деятельности» у обучающегося с ОВЗ и инвалидностью явля-

ется формирование следующих учебных действий: 

 –формулировать задачу чтения, выбирать вид чтения (ознакомитель-

ное, изучающее);  

–пользоваться приёмами чтения учебного текста: ставить вопрос к за-

головку и от заголовка, выделять ключевые слова;  

–отличать подробный пересказ от краткого; 

 –знать два основных приёма сжатия (компрессии) текста для реализа-

ции краткого пересказа;  
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–пользоваться приёмами сжатия текста для продуцирования сжатого 

пересказа; 

 –пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), 

ключевые слова;  

–реализовывать устные и письменные рассуждения как текстов опре-

делённой структуры, определять цель рассуждения (доказать, объяснить), 

формулировать тезис (то, что доказывается или объясняется) и приводить 

в качестве доказательства ссылку на правило, закон;  

– реализовывать устные и письменные высказывания – описания хо-

рошо знакомых предметов, животных, подчиняя описание его основной 

мысли, анализировать и учитывать особенности описания в учебно-

научной речи;  

– при выполнении некоторых заданий учебника осознавать недостаток 

информации, использовать дополнительные сведения из словарей;  

– делать выводы и обобщения в результате совместной работы класса.  

Предметными результатами изучения курса «Развитие коммуника-

тивной деятельности» у обучающегося с ОВЗ и инвалидностью является 

формирование следующих умений:  

– характеризовать речь (как успешную или неуспешную) с точки зре-

ния решения поставленной коммуникативной задачи;  

– определять вид речевой деятельности, характеризовать её особенно-

сти; 

 – планировать адекватный для данной ситуации вид речевой деятель-

ности; 

 – осознавать значение тона, смыслового ударения как несловесных 

средств устного общения;  

– уместно пользоваться изученными свойствами устной речи для реа-

лизации задачи своего высказывания;  

–оценивать правильность речи с точки зрения (известных ученикам) 

орфоэпических, грамматических, лексических норм, обращаться к норма-

тивным словарям за справкой;  

– анализировать уместность, эффективность реализации речевых жан-

ров просьбы, вежливого отказа на просьбу в различных ситуациях обще-

ния;  

–продуцировать уместные, эффективные жанры просьбы и вежливого 

отказа, применительно к разным ситуациям общения;  

– определять тему, основную мысль несложного текста;  

–определять структурно-смысловые части текста (начало, основную 

часть, концовку);  

– подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соот-

ветствии с темой, основной мыслью и так далее);  

–анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить 

речевое содержание рассказа с задачей рассказчика;  
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– разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебни-

ка;  

– сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных ис-

торий;  

– давать оценку невежливому речевому поведению.  

 

3 класс 

Личностными результатами изучения курса «Развитие коммуника-

тивной деятельности» у обучающегося с ОВЗ и инвалидностью является 

формирование следующих умений:  

– оценивать свою вежливость;  

– определять степень вежливости при общении людей (вежливо – не-

вежливо – грубо);  

– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для 

успешного общения, установления добрых, уважительных взаимоотноше-

ний;  

– осознавать свою ответственность за произнесённое или написанное 

слово;  

– понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые сло-

ва.    

Метапредметными результатами изучения курса «Развитие комму-

никативной деятельности» у обучающегося с ОВЗ и инвалидностью явля-

ется формирование следующих универсальных учебных действий:  

– формулировать тему урока после предварительного обсуждения;  

– определять степень успешности выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся критериев;  

– критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины 

удач и неудач при взаимодействии;  

– осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми 

для решения коммуникативных задач;  

– учиться подчинять своё высказывание задаче взаимодействия;  

–анализировать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация), извлекать необходимые для реше-

ния коммуникативных задач сведения;  

–продуцировать тексты сравнительного описания в зависимости от за-

дачи сравнения (выявления сходства и/или различия), последовательной 

или параллельной структуры;  

– перерабатывать информацию: осуществлять подробный, краткий и 

выборочный пересказ текста;  

– осуществлять информационную переработку научно-учебного тек-

ста: составлять его план;  

–анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность приво-

димых аргументов, правомерность выводов;  
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– аргументировать свою точку зрения, используя в качестве доказа-

тельства правила, цитаты;  

– продуцировать рассуждение, соблюдая его структуру: тезис, аргу-

менты, вывод;  

– знать основные приёмы подготовки устного выступления – учиты-

вать компоненты речевой ситуации, записывать ключевые слова, план; 

представлять рисунок, схему; репетировать выступление и так далее;  

– пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать 

с графическим (возможно, аудио – , видео – ) сопровождением;  

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изучен-

ные правила общения, выбирать уместные, эффективные речевые сред-

ства.    

Предметными результатами изучения курса «Развитие коммуника-

тивной деятельности» у обучающегося с ОВЗ и инвалидностью является 

формирование следующих умений:  

– приводить примеры задач общения и речевых ролей коммуникантов;  

– отличать подготовленную и неподготовленную речь;  

– знать особенности неподготовленной речи; 

 –осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексиче-

ских, грамматических) для успешного общения;  

– знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления;  

–реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом комму-

никативной ситуации;  

– знать особенности диалога и монолога;  

– анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения 

в текстах;  

– использовать различные выделения в продуцируемых письменных 

текстах;  

 –знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, 

предложений; исключение ненужного, вставка и так далее);  

– пользоваться основными способами правки текста.  

Охарактеризуем итоговый результат выпускника уровня начального об-

разования.  

 

4 класс 

Личностными результатами изучения курса «Развитие коммуникатив-

ной деятельности» у выпускника с ОВЗ и инвалидностью является формиро-

вание следующих умений:  

– объяснять значение эффективного общения, взаимопонимания в жизни 

человека, общества;  

– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета как выраже-

ния доброго, уважительного отношения в семье и к посторонним людям;  

– отличать истинную вежливость от показной;  
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– адаптироваться применительно к ситуации общения, строить своё вы-

сказывание в зависимости от условий взаимодействия;  

– учитывать интересы коммуникантов при общении, проявлять эмоцио-

нальную отзывчивость и доброжелательность в спорных ситуациях;  

– осознавать ответственность за своё речевое поведение дома, в школе и 

других общественных местах;  

– анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих привы-

чек; 

 – поддерживать нуждающихся в помощи не только словом, но и делом.    

Метапредметными результатами изучения курса «Развитие коммуни-

кативной деятельности» у выпускника с ОВЗ и инвалидностью является 

формирование следующих умений:  

– формулировать задачу урока после предварительного обсуждения;  

– оценивать выполнение своей работы и работы всех, исходя из имею-

щихся критериев;  

– анализировать и оценивать свои и чужие успехи и неуспехи в общении;  

–осознанно строить речевое высказывание (в устной и письменной фор-

ме) в соответствии с задачами коммуникации, соблюдая нормы этики и эти-

кета;  

–анализировать рассуждение, в структуре которого представлены не-

сколько аргументов, оценивать их значимость, достоверность фактов;  

– классифицировать различные типы аргументов: научные и ненаучные 

(житейские), обобщённые и конкретные;  

– реализовывать рассуждение (устное и письменное), которое включает в 

себя тезис, убедительные аргументы (иногда также вступление и заключе-

ние), соблюдая нормы информационной избирательности;  

–признавать возможность существования разных точек зрения и права 

каждого иметь свою;  

– различать описания разных стилей – делового и художественного;  

–продуцировать описания разных стилей в зависимости от коммуника-

тивной задачи;  

– анализировать словарные статьи;  

– реализовывать словарные статьи к новым словам;  

– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: 

составлять опорный конспект прочитанного или услышанного;  

– воспроизводить по опорному конспекту прочитанное или услышанное;  

–анализировать газетные информационные жанры, выделять логическую 

и эмоциональную составляющие;  

– слушать собеседника, кратко излагать сказанное им в процессе обсуж-

дения темы, проблемы;  

– редактировать текст с недочётами.    
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Предметными УУД изучения курса «Развитие коммуникативной дея-

тельности» у выпускника с ОВЗ и инвалидностью является формирование 

следующих умений:  

– различать общение для контакта и для получения информации;  

– учитывать особенности коммуникативной ситуации при реализации вы-

сказывания;  

– уместно использовать изученные несловесные средства при общении;  

– определять виды речевой деятельности, осознавать их взаимосвязь;  

– называть основные признаки текста, приводить их примеры;  

– называть изученные разновидности текстов – жанры, реализуемые 

людьми для решения коммуникативных задач;  

– продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение;  

– вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изу-

ченных в начальной школе;  

– анализировать типичную структуру рассказа;  

– рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни;  

– знать особенности газетных жанров: хроники, информационной замет-

ки;  

–продуцировать простые информационные жанры (типа что–где–когда и 

как произошло) в соответствии с задачами коммуникации; – объяснять зна-

чение фотографии в газетном тексте;  

–реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учётом ком-

муникативной ситуации.  

 

Содержание коррекционного курса  

 «Формирование  коммуникативного поведения» 

Безусловно, изучение курса «Развитие коммуникативной деятельности» 

важно с точки зрения реализации поставленных стандартом целей образова-

ния.   

Данный коррекционный курс даёт возможность слабовидящим и незря-

чим младшим школьникам познакомиться с закономерностями мира обще-

ния, особенностями коммуникации в современном мире; осознать важность 

владения речью для достижения успехов в личной и общественной жизни.   

Кратко охарактеризуем коррекционный курс «Развитие коммуникативной 

деятельности». В структуре курса можно выделить два смысловых блока:  

Первый блок – «Общение» даёт представление:  

 – о сущности того взаимодействия между людьми, которое называется 

общением; речевой (коммуникативной) ситуации;  

 – о компонентах коммуникативной ситуации: кто, кому, зачем, что, как, 

где, когда говорит (пишет).  

Сведения этого блока развивают умения школьников ориентироваться в 

ситуации общения, определять речевую задачу, оценивать степень её успеш-

ной реализации в общении.  
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Второй блок – «Речевые жанры» – даёт сведения:  

– о тексте как продукте речевой (коммуникативной) деятельности, его 

признаках и особенностях;  

– о типологии текстов (повествовании, описании, рассуждении);   

– о речевых жанрах как разновидностях текста, то есть текстах опреде-

лённой коммуникативной направленности. В коррекционном курсе изучают-

ся не жанры художественной литературы, а те жанры, которые существуют в 

реальной речевой практике: жанр просьбы, пересказа, вежливой оценки, 

сравнительного высказывания, объявления и так далее.  

Изучение моделей речевых жанров, а затем реализация этих жанров (в 

соответствии с условиями речевой ситуации) даёт возможность обучить тем 

видам высказываний, которые актуальны для младших школьников.  

 Обучение, безусловно, должно опираться на опыт учеников, приводить 

их к осмыслению своего и чужого опыта общения, успешному решению 

практических задач, которые ставит жизнь перед школьниками с ОВЗ и ин-

валидностью. Такие творческие, продуктивные задачи – основа учебных по-

собий, а теоретические сведения, понятия даются лишь постольку, поскольку 

они необходимы для решения практических задач.   

Безусловно, преподавание данного курса основано на деятельностном 

подходе как основном способе получения знаний и развития коммуникатив-

ных умений – школьники анализируют примеры общения, реализуют свои 

высказывания в соответствии с изученными правилами.   

1 класс (33 часа) 

ОБЩЕНИЕ. Значение речи в жизни человека, общества.  

Для чего люди общаются. Слово веселит, огорчает, утешает. С помощью 

слова люди могут договориться о выполнении совместной работы, организо-

вать игру.  

 Виды общения. Устное и письменное общение (чем различаются). Сло-

весное и несловесное общение. Жесты, мимика, темп, громкость в устной ре-

чи.  

Виды речевой деятельности.  

Слушание. Правила для слушающего.  

Говорение. Голос, его окраска, громкость, темп устной речи. Правила для 

собеседников. (Не говори долго; говори то, что хорошо знаешь и так далее).  

Письменная речь. Графическая структура письменного текста: шрифто-

вые выделения. (О чём нам говорят шрифт, иллюстрации.)  

Словесная вежливость, речевой этикет. Способы выражения (этикетные 

формы) приветствия, прощания, благодарности, извинения. Правила разгово-

ра по телефону.  

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ.  

Текст как смысловое и тематическое единство. Тема и основная мысль 

текста. Текст и заголовок текста. Ключевые (опорные) слова. Красная строка 

и абзацные отступы как смысловые сигналы частей текста.  
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Вывеска как информационный текст.  

Приветствие, прощание, благодарность, извинение как разновидности 

текста (жанры). Этикетный диалог, его особенности (на примере разговора 

по телефону).  

Разнообразие текстов, которые встречаются в жизни: скороговорки, чи-

стоговорки, считалки, загадки; их произнесение с учётом особенностей этих 

текстов.  

 

2 класс (34 часа) 

ОБЩЕНИЕ. Чему учит риторика. Что такое успешное общение.  

Речевая (коммуникативная) ситуация. Кто (адресант) говорит (пишет) – 

кому (адресат) – что – с какой целью. Речевые роли (в семье, школе и так да-

лее).  

Виды общения. Общение в быту (обыденное – повседневное); общение 

личное: один – один (два – три).  

Речевая деятельность. Четыре вида речевой деятельности. Говорить – 

слушать, их взаимосвязь. Писать – читать, их взаимосвязь.  

Слушание. Приёмы слушания: фиксация темы (заголовка) высказывания 

и непонятных слов.  

Говорение. Основной тон, смысловое ударение, темп, громкость выска-

зывания; их соответствие речевой задаче.  

Чтение. Изучающее чтение. Приёмы чтения учебного текста: постановка 

вопроса к заголовку и от заголовка, выделение ключевых слов (в связи с пе-

ресказом).  

Письменная речь. Способы правки текста. Вычеркивание ненужного 

(лишнего), замена слов (словосочетаний и так далее), вставка необходимого 

и так далее.  

Правильная и хорошая эффективная речь. Речь правильная и неправиль-

ная (с нарушением норм литературного языка). Речь хорошая (успешная, эф-

фективная).  

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. Тематическое единство как признак текста. 

Типы заголовков. Основная мысль текста. Структурно-смысловые части в 

разных текстах.  

Типы текстов.  

Рассуждения с целью объяснения или доказательства. Основная мысль 

(тезис) в рассуждении. Смысловые части рассуждения. Пример и правило в 

рассуждении.  

Описание в учебной речи, его цель, основные части. Описание в объявле-

нии. Описание-загадка.  

Невыдуманный рассказ (о себе).  

Вторичные тексты.  
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Понятие о пересказе. Подробный пересказ (устный). Краткий пересказ 

(устный). Способы сжатия текста. Отзыв-отклик (экспромт) о книге, фильме, 

телепередаче.  

Речевой этикет. Способы выражения вежливой речи. Этикетные средства 

в устной и письменной речи.  

Этикетные речевые жанры. Просьба. Скрытая просьба. Приглашение. Со-

гласие. Вежливый отказ.  

 

3 класс (34 часа) 

ОБЩЕНИЕ.  

Речевые (коммуникативные) задачи.   

Речевая деятельность.  

Говорение. Неподготовленная и подготовленная устная речь. Особенно-

сти неподготовленной (спонтанной) речи. Приёмы подготовки.  

Слушание. Приёмы слушания: запись опорных (ключевых) слов, состав-

ление планасхемы услышанного и так далее. Словесные и несловесные сиг-

налы внимательного слушания (повторение).  

Чтение учебного текста, особенности восприятия этого текста. Абзацные 

отступы, шрифтовые, цветовые и другие выделения. Постановка вопросов к 

отдельным частям текста; к непонятным словам; составление плана как при-

ём чтения.  

Письменная речь. Способы правки текста: замена слов, словосочетаний, 

предложений, изменение последовательности изложения, включение недо-

стающего и так далее.  

Речевой этикет. Вежливая речь. Вежливо–невежливо–грубо. Добрые сло-

ва – добрые дела.  

Правильная и хорошая (эффективная) речь. Нормы – что это такое. Зачем 

они нужны. Нормы произносительные, орфоэпические, словоупотребления. 

Нормативные словари.  

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. Разнообразие текстов, реализуемых людьми 

в общении.  

Диалог и монолог как разновидности текста, их особенности.  

Этикетные жанры: похвала (комплимент), поздравление (устное и пись-

менное).  

Структура поздравления. Средства выражения поздравления в устной и 

письменной речи.  

Вторичные речевые жанры.   

Сжатый (краткий) пересказ, два способа сжатия исходного текста. (По-

вторение.) Правила пересказа. Выборочный пересказ как текст, созданный на 

основе выборки нужного материала из исходного текста.  

Цитата в пересказах, её роль.  

Аннотация. Сжатое изложение содержания книги в аннотации.  

Типы текстов.  



322 

 

Рассуждение, его структура, вывод в рассуждении. Правило в доказатель-

стве (объяснении). Цитата в доказательстве (объяснении).  

Сравнительное описание с задачей различения и сходства. Правила срав-

нения. 

 Сравнительное высказывание, два способа его построения. Сравнитель-

ное описание как завязка (начало) в развитии действия в сказках, рассказах и 

так далее.  

Рассказ по сюжетным рисункам.  

4 класс (34 часа) 

ОБЩЕНИЕ.   

Разнообразие речевых ситуаций. Важность учёта речевой (коммуника-

тивной) ситуации для успешного общения. (Повторение и обобщение.)  

Виды общения. Общение для контакта и общение для получения инфор-

мации. 

 Особенности употребления несловесных средств.  

Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь.  

Слушание. Опорный конспект как кодирование услышанного и прочи-

танного с использованием рисунков, символов. 

 Говорение. Особенности неподготовленной (спонтанной) речи.  

Письменная речь. Редактирование и взаиморедактирование.  

Речь правильная и хорошая (успешная, эффективная). Толковый словарь. 

Словарь синонимов. Словарь языка писателей. Словарь эпитетов.  

Речевой этикет. Вежливая речь (повторение). Речевые привычки. Спосо-

бы выражения вежливой оценки, утешения. Т 

ЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ.  

Основные признаки текста. Смысловая цельность и связность текста.  

Сжатый пересказ сказанного собеседником в процессе обсуждения (темы, 

проблемы).  

Этикетные речевые жанры. Вежливая оценка. Утешение.  

Типы текстов.  

Рассуждение: тезис и вывод. Вступление и заключение, их роль. Доказа-

тельства: факты (научные, житейские), ссылка на авторитеты. Несколько до-

казательств в рассуждении.  

Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с элементами 

художественного стиля.  

Словарные статьи в толковом и в других словарях. Особенности словар-

ных статей как разновидностей текста. Рассказ как речевой жанр, его струк-

тура, особенности.  

Рассказ о памятных событиях своей жизни.   

Газетные информационные жанры.   

Хроника. Фотография в газетном тексте, подпись к фотографии. 

  Информационная заметка.  
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Тематическое планирование 

 

1 класс (33 часа из расчёта 1 час в неделю) 

 
№ ТЕМА Количество 

часов 

 ОБЩЕНИЕ ( 1 ЧАСТЬ – 16 ЧАСОВ) 

1 Речь в жизни человека. Знакомство с учебной тетрадью. 1 

2 Учимся вежливости. Приветствуем в зависимости от 

адресата, ситуации общения 

1 

3 Вывески, их информационная роль. 1 

РЕЧЬ КАК СРЕДСТВО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА МЫСЛИ, ЧУВСТВА 

4 Слово веселит. Слово огорчает. Слово утешает.   1 

5 Удивляемся, радуемся, огорчаемся.   1 

6 Давайте договоримся 1 

РЕЧЬ: УСТНАЯ И ПИСЬМЕННАЯ 

7 Говорим – слушаем, читаем – пишем 1 

8 Устная речь. Громко–тихо. 1 

9 Быстро–медленно. 1 

10 Узнай по голосу. 1 

11 Правила разговора по телефону. 1 

12 Несловесные средства устного общения: мимика и жесты 1 

13 Прощаемся в разных ситуациях общения.   1 

14 Правила вежливого поведения во время разговора.   1 

15 Благодарим за подарок, услугу. 1 

16 Повторение и обобщение. 1 

ТЕКСТ (II часть – 17 часов) 

17 Текст – что это такое?    1 

18 О ком? О чём? (Тема текста). 1 

19 Заголовок. 1 

20 Разные заголовки 1 

21 Извинение.   1 

22 Очень важные слова. 1 

23 Знакомые незнакомцы.   1 

24 Ключ к тексту (основная мысль текста). 1 

25 Оформление текста на письме.   1 

26 Знаки в тексте. Абзацы. 1 

27 Как построен текст. 1 

28 Как построен текст. 1 

29 Обращение 1 

30 Обращение. 1 

31 Повторение и обобщение. 1 
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32 Повторение и обобщение 1 

33 Повторение и обобщение 1 

По ТП за год: 33 часа. 

 

2 класс (34 часа из расчёта 1 час в неделю) 

 
№ ТЕМА Количество 

часов 

ОБЩЕНИЕ (I часть – 17 часов) 

1 Проверь себя. (Повторение изученного в 1-м классе.)   1 

ЧЕМУ УЧИТ РИТОРИКА 

2 Наука риторика.   1 

3 Компоненты речевой ситуации: кто (адресант) – кому (ад-

ресат) что (содержание высказывания) 

1 

4 Говорит–пишет. Твои речевые роли 1 

КАК МЫ ГОВОРИМ 

5 Темп. Громкость. (Повторение.) 1 

6 Мимика, жесты, поза. Говорящий взгляд.   1 

7 Настроение, чувства и тон говорящего 1 

8 То же слово, да не так бы молвить (тон речи). 1 

УЧУСЬ СЛУШАТЬ 

9 Мы слушаем – нас слушают.    1 

10 Сигнал принят, слушаю! 1 

11 Слушаем и стараемся понять, выделяем непонятное 1 

12 Слушаем, как говорят.   1 

13 Слушаем на уроке, слушаем целый день 1 

ВЕЖЛИВАЯ ПРОСЬБА 

14 Вежливая просьба 1 

15 Скрытая просьба. 1 

УЧУСЬ ЧИТАТЬ И ПИСАТЬ 

16 О чём нам говорит шрифт. 1 

17 Рисунки, иллюстрации, таблицы, схемы… 1 

ТЕКСТ (II часть – 17 часов) 

ТЕМА И ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ 

18 Тема, основная мысль, заголовок.    1 

19 Тема, основная мысль, заголовок. (Повторение.)   1 

20 Опорные слова. 1 

ПЕРЕСКАЗ 

21 Подробный пересказ.   1 

22 Краткий пересказ. 1 

23 План. 1 

ВЕЖЛИВЫЙ  ОТКАЗ 
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24 Согласие или отказ. 1 

25 Отказывай, не обижая. Ответы на отказ. 1 

ТИПЫ ТЕКСТОВ 

26 Типы текстов 1 

РАССУЖДЕНИЕ 

27 Рассуждение. Примеры в рассуждении.   1 

28 Ссылка на правило, закон 1 

29 Точные и неточные объяснения.   1 

ОПИСАНИЕ 

30 Описание, признаки предмета.   1 

31 Описание в объявлении, загадки-описания, сочини загадку. 1 

32 Было или придумано, части рассказа. 1 

33 Хочу вам рассказать. 1 

ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ 

34 Чему мы научились на уроках? 1 

По ТП за год: 34 часа. 

 

3 класс (34 часа из расчёта 1 час в неделю) 

 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1 ОБЩЕНИЕ (I часть – 17 часов) 

НАУКА РИТОРИКА 

2 Проверь себя. Что мы помним о речевой ситуации 1 

 Твои речевые роли. (Повторение.) 1 

3 С какой целью? Зачем? 1 

4 Задачи общения. 1 

УЧИМСЯ ГОВОРИТЬ 

5 Неподготовленная речь.   1 

6 Подготовленная речь. 1 

7 Приёмы подготовки.   1 

8 Приёмы подготовки 1 

9 Говорим подробно, кратко. 1 

ПОХВАЛА (КОМПЛИМЕНТ) 

10 Похвала (комплимент).    1 

СЛУШАЕМ, ВДУМЫВАЕМСЯ 

11 Слушаем, вдумываемся 1 

12 Слушаем по-разному. 1 

УЧИМСЯ ЧИТАТЬ, ПИСАТЬ 

13 Читаем учебные тексты. 1 

14 Учимся писать, редактировать. 1 

15 Как исправить текст? (Правка текста.) 1 
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ВЕЖЛИВОЕ ОБЩЕНИЕ 

16 Что такое вежливость. 1 

17 Добрые дела – добрые слова. 1 

ТЕКСТ (II часть – 17 часов) РАЗНЫЕ ТЕКСТЫ 

18 Проверь себя. Тексты разные нужны. 1 

19 Диалог и монолог 1 

 ПРАВИЛЬНАЯ РЕЧЬ 1 

20 Пиши правильно! 1 

21 Произноси правильно! 1 

22 Употребляй слова правильно! 1 

ПРАВИЛА УСПЕШНОГО ПЕРЕСКАЗА 

23 Пересказ.   1 

24 Выбери нужное. (Выборочный пересказ.) 1 

25 Цитата в пересказе 1 

26 Кратко о книге (аннотация). 1 

ПОЗДРАВЛЯЮ ТЕБЯ … ВАС… 

27 Поздравляю кого? С чем? Как? Желаю кому? Чего? Как? 1 

28 С днём рождения! С Новым годом! С праздником 8 Мар-

та! 

1 

УЧИСЬ ОБЪЯСНЯТЬ И ДОКАЗЫВАТЬ 

29 Рассуждение, вывод в рассуждении.     1 

30 Правило и цитата в доказательстве. 1 

ЧТО ОБЩЕГО – ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ 

31 Сравни и скажи.    1 

32 Правила сравнения. 1 

33 Как строятся сравнительные тексты. 1 

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ 

34 Риторический праздник. 1 

По ТП за год: 34 часа 

 

4 класс (34 часа из расчета 1 час в неделю) 

 

№ Тема занятия Количество 

часов 

ОБЩЕНИЕ 

1 Речевая ситуация.   1 

2 Учитывай, с кем, почему, для чего …ты общаешься 1 

3 Улыбнись улыбкою своею (улыбка как важное несловес-

ное средство общения). 

1 

4 Особенности говорения.   1 

5 Речевые отрезки и паузы 1 

6 Успокоить, утешить словом.   1 
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7 Утешить – помочь, утешить – поддержать. 1 

8 Какой я слушатель. 1 

9 Я– читатель. 1 

ТЕКСТ 

10 Типы текстов. 1 

11 Яркие признаки текста. 1 

12 Абзацные отступы, завершающий абзац. 1 

13 Запрет-предостережение, запрет – строгий и мягкий 1 

14 Знаки вокруг нас, дорожные знаки. 1 

15 Знаки-символы и знаки-копии 1 

16 Опорные конспекты. 1 

17 Составляем опорный конспект. 1 

18 Описание – деловое и художественное.   1 

19 Вежливая оценка. 1 

20 Скажи мне, почему; аргументы (рассуждение). 1 

21 Во-первых, во-вторых, в-третьих...   1 

22 Вступление и заключение. 1 

РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ 

23 Словарная статья. 1 

24 Словарная статья.   1 

25 Рассказ 1 

26 Хочу рассказать. 1 

27 Служба новостей, что такое информация. 1 

28 Газетная информация, факты, события и отношение к 

ним. 

1 

29 Информационные жанры: хроника, заметка. 1 

30 Подпись под фотографией. 1 

ОБОБЩЕНИЕ 

31 Говорю, пишу, читаю, слушаю. 1 

32 Речевые жанры 1 

33 Этикетные жанры и слова вежливости 1 

34 Этикетные диалоги, речевые привычки. 1 

По ТП за год: 34 часа.  

 

Коррекционный курс«Социально-бытовая ориентировка»(фронтальные за-

нятия). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

коррекционного курса 

Минимальный и достаточный уровень предметных результатов по кор-

рекционному курсу определяется в конце учебного года, в связи с неодно-

родностью состава обучающихся класса и сложностью структуры дефекта. 
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Предметные результаты по социально - бытовой ориентировке включают 

освоение обучающимися с расстройством аутистического спектра специфи-

ческие умения, знания и навыки для данной предметной области. Предмет-

ные результаты обучающихся данной категории не являются основным кри-

терием при принятии решения о его переводе в следующий класс, но рас-

сматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

Минимальный уровень: 

- иметь представления о назначении объектов изучения; 

- иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения; 

- иметь представления об элементарных правилах личной гигиены; 

- владеть элементарными санитарно-гигиеническими навыками (мыть ру-

ки, чистить зубы, расчесывать волосы и т. п.); 

- иметь представления об уходе за одеждой и обувью; 

- иметь представления об улице и ее частях; 

- иметь представления о видах жилых помещений в городе; 

- применять элементарные практические навыки с помощью учителя. 

 

Достаточный уровень: 

- участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребёнка; 

- участвовать в практической деятельности. 

 

С учётом психофизических особенностей, обучающихся личностные ре-

зультаты, включают: 

- овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных и бытовых ситуациях, умением не создавать кон-

фликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- овладение способами регуляции своего эмоционального состояния. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку про-

движения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Метапредметные результаты связаны с овладением обучающимися «ака-

демическим» компонентом каждой образовательной области и включают 

освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познаватель-

ные, регулятивные и коммуникативные). 

Личностные учебные действия: 

- проявление самостоятельности в выполнении простых учебных заданий; 

- положительное отношение к окружающей действительности; 

- проявление элементов личной ответственности при поведении в новом 

социальном окружении (классе, школе); 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность 

к организации взаимодействия с ней; 

- включение в общеполезную социальную деятельность; 

Коммуникативные учебные действия: 
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- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик-

ученик, ученик-класс, учитель-класс); 

- вступать в контакт и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях 

социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); 

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одно-

классниками и учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситу-

ациях; 

- доброжелательно относиться, конструктивно взаимодействовать с 

людьми; 

- использовать доступные источники и средства получения информации 

для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т.д.); 

- активно участвовать в специально организованной деятельности (игро-

вой, творческой,учебной). 

Познавательные учебные действия: 

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (пони-

мать изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявляемые на бумажных, электронных и других 

носителях). 

Результаты могут уточняться и конкретизироваться с учетом индивиду-

альных особенностей обучающихся. 

Содержание коррекционного курса 

Учебный материал в предложенных разделах, имеет концентрическую 

структуру и, в достаточной степени, представляет основы социально-

бытовой ориентировки необходимые, как для успешного продолжения обра-

зования на следующих ступенях обучения, так и для подготовки обучающих-

ся данной категории к самостоятельной жизни в современном обществе. 

Содержание курса 1 (1 дополнительный) класс – 33 часа. 

Входная диагностика (1час). 

Выявление уровня готовности обучающихся, конкретизация и уточнение 

программы курса, в случае необходимости. 

Развитие социально-бытовой ориентировки (31час). 

Включает следующие подразделы: 

Культура поведения (8ч). Поведение в школе. Поведение в столовой. По-

ведение дома. 

Поведение дома в семье. 

Моя школа. Мой класс. (7ч). Экскурсия по школе. Знание школьных по-

мещений. Соблюдение режимных моментов и требований. Рабочее место, 

порядок на рабочем месте. Школьные принадлежности. Создание макета 
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«Моя школа». Школьный режим. Рабочее место. Дидактические игры «Так 

или не так?», «Где ты был?». 

Личная гигиена (9 ч). Части тела. Предметы личной гигиены: мыло, поло-

тенце (для рук и банное), зубная щётка и паста, шампунь, мочалка. Уход за 

руками, ногами, зубами, ушами, глазами, волосами. Ноги и их значение. Зу-

бы и их значение. Необходимость и периодичность чистки зубов. Уши и их 

значение. Правила чистки ушей. Правила расчёсывания волос. «Играем в па-

рикмахерскую». 

Я и моя семья (7 ч). Знание и отчетливое произношение своей фамилии и 

имени. Знание своего возраста. Знание своего адреса. Мой адрес. Дидактиче-

ская игра «Портрет». Любимые занятия. Ближайший мир ребёнка – семья. 

Состав семьи. Семейные традиции, праздники. 

Итоговая диагностика (1 час). 

Выявление уровня личностных и предметных результатов обучающихся. 

В случае необходимости, коррекция, конкретизация, уточнение программы. 

Количество часов, которое отводится на подразделы, включенные в «Раз-

витие социально-бытовой ориентировки», варьируется в зависимости от 

уровня готовности обучающегося. 

Содержание курса 2 класс– 34 часа. 

Входная диагностика (1час). 

Выявление уровня готовности обучающихся, конкретизация и уточнение 

программы курса, в случае необходимости. 

Развитие социально-бытовой ориентировки (32 час). 

Включает следующие подразделы: 

Культура поведения (7 ч). Культура общения со взрослыми и сверстника-

ми. Поведение в школе. Поведение дома. Поведение дома в семье. 

Личная гигиена (6 ч). Правила ухода за ногтями и кожей рук (стрижка 

ногтей, средства ухода за руками и способы их применения). Правила зака-

ливания организма, правила обтирания; виды спорта; личная гигиена уча-

щихся во время физкультурных занятий, походов. Практические занятия. 

Проведение занятий по обучению детей уходу за телом, выполнение проце-

дур закаливания и др. 

Одежда и обувь (10 ч). Смена одежды и обуви по сезонам. Мелкий ре-

монт одежды(пришивание пуговиц, вешалок, петель и крючков). Правила 

применения мыла, стиральногопорошка. Стирка цветных хлопчатобумажных 

и шерстяных изделий. Сушка, глажение небольшихвещей (платков, ворот-

ничков, носков и др.). Складывание чистого белья. Уход за различного ви-

даобувью и головными уборами. Практические занятия. Пришивание пуго-

виц, петель, вешалок наодежду, подшивание брюк, платья, зашивание по 

распоротому шву. Стирка и утюжка изделий изцветной хлопчатобумажной и 

шелковой ткани. Пользование утюгом. 

Питание (6 ч). 
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Санитарно-гигиенические требования к приготовлению пищи (мытье рук 

передприготовлением пищи и перед едой). Знакомство с кухней, посудой. 

Чистка и мытье посуды. 

Хранение пищи и продуктов питания. Соблюдение чистоты и порядка. 

Значение растительной пищи в питании человека. Правила приготовления 

овощных блюд (из сырых и отварных овощей). Сервировка стола к обеду. 

Правила поведения за столом. Практические занятия. Отваривание овощей, 

приготовление из картофеля пюре. Приготовление салатов и винегретов из 

сырых и отварных овощей. 

Семья (3 ч). Состав семьи. Родственные отношения (мать, отец, брат, ба-

бушка и др.). Личные взаимоотношения в семье. Распределение хозяйствен-

но-бытовых обязанностей. Практические занятия. Игры-драматизации по 

общению и выполнению семейных бытовых обязанностей. 

Итоговая диагностика (1 час). 

Выявление уровня личностных и предметных результатов обучающихся. 

В случае необходимости, коррекция, конкретизация, уточнение программы. 

Количество часов, которое отводится на подразделы, включенные в «Раз-

витие социально-бытовой ориентировки», варьируется в зависимости от 

уровня готовности обучающегося. 

Содержание курса 3 класс– 34 часа. 

Входная диагностика (1час). 

Выявление уровня готовности обучающихся, конкретизация и уточнение 

программы курса, в случае необходимости. 

Развитие социально-бытовой ориентировки (32 часа). 

Включает следующие подразделы: 

Культура поведения (3 ч). Закрепление правил поведения в общественных 

местах при посещении кинотеатра, музея, библиотеки. Правила поведения в 

зрительном зале, фойе, буфете, гардеробе, залах музея, читальном зале. Со-

блюдение правил поведения за столом (правильная осанка, пользование сто-

ловыми приборами, салфеткой, красивый и аккуратный прием пиши). Прак-

тические занятия. Посещение общественных мест, отработка поведения во 

время приема пищи. 

Личная гигиена (5 ч). Режим дня. Личная гигиена. Утренняя зарядка. Ее 

значение для здоровьяи жизни человека. Знать комплекс упражнений и вы-

полнять их. Содержание в чистоте и порядке личных (индивидуального поль-

зования) вещей. 

Семья (6 ч). Моя семья. Дни рождения. Родственники. Знать фамилии, 

имена и отчества всех самых близких родственников. Места жительства. 

Профессии всех родственников. 

Транспорт и ПДД (8 ч). Назначение транспорта. Городской транспорт. 

Пассажирский транспорт. Светофор. Переход. Правила перехода улицы. До-

рожные знаки для пешеходов. 
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Растения (5 ч). Декоративные растения. Комнатные цветы. Уход за расте-

ниями. Овощи и фрукты. Виды овощей и фруктов. Знать какие овощи и 

фрукты, и в каком виде употребляем в пищу. 

Медицина и помощь (5 ч.). Наше здоровье. Поликлиника, аптека, больни-

ца. Их назначение. 

Итоговая диагностика (1 час). 

Выявление уровня личностных и предметных результатов обучающихся. 

В случае необходимости, коррекция, конкретизация, уточнение программы. 

Количество часов, которое отводится на подразделы, включенные в «Раз-

витие социально-бытовой ориентировки», варьируется в зависимости от 

уровня готовности обучающегося. 

Содержание курса 4 класс– 34 часа. 

Входная диагностика (1час). 

Выявление уровня готовности обучающихся, конкретизация и уточнение 

программы курса, в случае необходимости. 

Развитие социально-бытовой ориентировки (32 часа). 

Включает следующие подразделы: 

Личная гигиена (3 ч). Чтение и письмо при соблюдении определенных ги-

гиенических требований (освещение рабочего места, вред чтения лежа, в 

движущемся транспорте, за едой, на ходу, на ярком солнце). Недопустимо 

чтение старых книг с рваными, пожелтевшими страницами (это вредно для 

зрения). Гигиенические требования во время самообслуживания. Соблюде-

ние чистоты помещения (для охраны зрения). 

Питание (6 ч). Изготовление изделий из теста, их оформление. Знание 

способов консервирования овощей, последовательного приготовления кон-

сервов разными способами (квашение, соление). Умение составить меню, 

учитывая рациональность питания и наличие продуктов. 

Жилище (8 ч). Повседневные обязанности по уборке спален, игровой, 

классной и других помещений. Уход за цветами. Уход за мебелью. Способы 

ухода за окнами, мытье стекол, зеркал,подбор моющих средств. Способы 

утепления окон. Чистка пылесосом мягкой мебели. Подметаем и пылесосим 

комнату. Где должны лежать вещи и письменные принадлежности. 

Безопасность жизнедеятельности (4 ч). Предвидеть опасность. Правила 

безопасности на воде. Как пешеходы и водители поделили улицу. О чем го-

ворят дорожные знаки. 

Семья (8 ч). Взаимопомощь, доброта. Пример и авторитет отца, матери. 

Посильный домашний труд в семье (уборка своей постели, содержание в по-

рядке вещей, помощь в уборке комнаты, умение накрывать на стол перед 

едой.). Обращение к старшим утром и вечером: «Доброе утро», «Спокойной 

ночи». Внимание, чуткость, заботливое отношение к старшим (отцу, матери, 

бабушке, дедушке). 

Транспорт (3 ч). Функции железнодорожного транспорта, метро. Назна-

чение вокзалов,основные службы вокзалов. Умение пользоваться расписани-
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ем (определение номера поезда, времени отправления, прибытия). Значение 

видов пассажирских вагонов (общий, плацкартный, купейный, мягкий). По-

рядок приобретения билетов. 
 

Тематическое планирование  

1  и 1 дополнительный класс 

 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1.  Входная диагностика (1 ч) 1 

 Культура поведения (7 ч)  

2.  Школа хороших манер. В чем секрет волшебных слов? 1 

3.  Поведение в школе. 1 

4.  Формы обращения к разновозрастным группам. 1 

5.  Поведение в столовой. 1 

6.  Поведение за столом 1 

7.  Поведение дома 1 

8.  Итоговое повторение пройденного материала 1 

 Личная гигиена (10 ч)  

9.  Руки – мои помощники 1 

10.  Моем руки 1 

11.  Ноги и их значение. 1 

12.  Моем ноги. 1 

13.  Зубы и их значение. Необходимость и периодичность 

чистки зубов 

1 

14.  Правила чистки зубов. Чистим зубы 1 

15.  Уши и их значение. Правила чистки ушей 1 

16.  Глаза и их значение. Гигиена зрения 1 

17.  Правила расчёсывания волос. «Играем впарикмахерскую» 1 

18.  Обобщающий урок «Моё тело и уход за ним» 1 

 Моя школа (6 ч)  

19.  Экскурсия по школе 1 

20.  Создание макета «Моя школа» 1 

21.  Рабочее место 1 

22.  Школьные принадлежности. 1 

23.  Дидактические игры «Так или не так?», «Где тыбыл?». 1 

24.  Дидактические игры «Так или не так?», «Где тыбыл?». 1 

 Моя семья (6 ч)  

25.  Ближайший мир ребёнка - семья 1 

26.  Дидактическая игра «Мой портрет» 1 

27.  Любимые занятия 1 

28.  Любимые занятия 1 
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29.  Мой домашний адрес. 1 

30.  Состав семьи 1 

31.  Обязанности ребёнка в семье 1 

32.  Семейные традиции, праздники 1 

33.  Итоговая диагностика (1 ч) 1 

 

2 класс 

 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1.  Входная диагностика (1 ч) 1 

 Культура поведения (7 ч)  

2.  Приветствие и прощание со взрослыми, сверстникам. 1 

3.  Употребление слов, выражающих просьбу, благодарность. 1 

4.  Оказание помощи по просьбе другого ребенка. 1 

5.  Обращение к сверстнику (называть его по имени, отвечать 

на его вопросы) 

1 

6.  Соблюдение правил культурного поведения на улице 1 

7.  Соблюдение правил культурного поведения дома и в 

школе 

1 

8.  Итоговое повторение пройденного материала 1 

 Личная гигиена (7 ч)  

9.  Правила ухода за ногтями и кожей рук (стрижка ногтей, 

средства ухода за руками и способы их применения). 

1 

10.  Правила закаливания организма, правила обтирания. 1 

11.  Виды спорта. 1 

12.  Виды спорта. 1 

13.  Виды спорта. 1 

14.  Виды спорта. 1 

15.  Личная гигиена учащихся во время физкультурных заня-

тий. 

1 

 Одежда и обувь (10 ч)  

16.  Смена одежды и обуви по сезонам. 1 

17.  Смена одежды и обуви по сезонам. 1 

18.  Смена одежды и обуви по сезонам. 1 

19.  Смена одежды и обуви по сезонам. 1 

20.  Мелкий ремонт одежды 1 

21.  Стирка. Правила применения мыла, стирального порошка. 1 

22.  Сушка, глажение небольших вещей 1 

23.  Складывание чистого белья. 1 

24.  Уход за различного вида обувью и головными уборами 1 

25.  Уход за различного вида головными уборами 1 
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 Питание (6 ч)  

26.  Санитарно-гигиенические требования кприготовлению 

пищи (мытье рук передприготовлением пищи и перед 

едой). 

1 

27.  Знакомство с кухней, посудой. 1 

28.  Чистка и мытье посуды. Соблюдение чистоты и порядка. 1 

29.  Хранение пищи и продуктов питания. 1 

30.  Значение растительной пищи в питании человека. 1 

31.  Сервировка стола к обеду. Правила поведения за столом. 1 

 Семья (2 ч)  

32.  Состав семьи. Родственные отношения (мать, отец, брат, 

бабушка и др.). 

1 

33.  Распределение хозяйственно-бытовых обязанностей. 1 

34.  Итоговая диагностика (1ч)  

 

3 класс 

 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1.  Входная диагностика (1 ч) 1 

 Культура поведения (3 ч)  

2.  Закрепление правил поведения в общественных местах 

при посещении кинотеатра, музея, библиотеки. 

1 

3.  Правила поведения в зрительном зале, фойе, буфете, гар-

деробе, залах музея, читальном зале. 

1 

4.  Соблюдение правил поведения за столом (правильная 

осанка,пользование столовыми приборами, салфеткой, 

красивый иаккуратный прием пиши). 

1 

 Личная гигиена (5 ч)  

5.  Режим дня. Личная гигиена. 1 

6.  Утренняя зарядка. 1 

7.  Значение утренней зарядки для здоровья и жизни челове-

ка. 

1 

8.  Разучивание и повторение комплекса упражнений для за-

рядки. 

1 

9.  Содержание в чистоте и порядке личных (индивидуально-

гопользования) вещей. 

1 

 Семья (6 ч)  

10.  Моя семья. Дни рождения. 1 

11.  Родственники. Изучение фамилий, имена и отчеств всех 

самых близких родственников. 

1 

12.  Место жительства. 1 
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13.  Профессии всех родственников. 1 

14.  Профессии всех родственников. 1 

15.  Профессии всех родственников. 1 

 Транспорт и ПДД (8 ч)  

16.  Назначение транспорта. 1 

17.  Назначение транспорта. 1 

18.  Назначение транспорта. 1 

19.  Городской транспорт. 1 

20.  Пассажирский транспорт. 1 

21.  Светофор. 1 

22.  Переход. Правила перехода улицы. 1 

23.  Дорожные знаки для пешеходов. 1 

 Растения (5 ч)  

24.  Декоративные растения. Комнатные цветы. 1 

25.  Уход за растениями. 1 

26.  Овощи и фрукты. Виды овощей и фруктов. 1 

27.  Овощи и фрукты. Виды овощей и фруктов. 1 

28.  Какие растения, и в каком виде употребляем в пищу. 1 

 Медицина и помощь (5 ч)  

29.  Наше здоровье. 1 

30.  Поликлиника, аптека, больница. Их назначение. 1 

31.  Поликлиника, аптека, больница. Их назначение. 1 

32.  Поликлиника, аптека, больница. Их назначение. 1 

33.  Распределение хозяйственно-бытовых обязанностей. 1 

34.  Итоговая диагностика (1ч) 1 
 

4 класс 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1.  Входная диагностика (1 ч) 1 

 Личная гигиена (3 ч)  

2.  Бережём зрение. Гигиена зрения. 1 

3.  Гигиена чтения и просмотра телевизионных передач. 

«Уход за глазами». 

1 

4.  Гигиенические требования во время самообслуживания. 1 

 Питание (6 ч)  

5.  Знакомство с видами хлебо-булочных изделий. 1 

6.  Изготовление изделий из теста, их оформление. 1 

7.  Заготовка продуктов на зиму. 1 

8.  Знание способов консервирования овощей. 1 
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9.  Составляем меню из предложенных продуктов. 1 

10.  Составляем меню из предложенных продуктов. 1 

 Жилище (8 ч)  

11.  Повседневные обязанности по уборке спален, игровой, 

класснойи других помещений. 

1 

12.  Повседневные обязанности по уборке спален, игровой, 

класснойи других помещений. 

1 

13.  Уход за цветами. 1 

14.  Уход за мебелью. 1 

15.  Способы ухода за окнами, стеклами, зеркалами. 1 

16.  Способы утепления окон. 1 

17.  Подметаем и пылесосим комнату. 1 

18.  Где должны лежать вещи и письменные принадлежности. 1 

 Безопасность жизнедеятельности (4 ч)  

19.  Предвидеть опасность. 1 

20.  Правила безопасности на воде. 1 

21.  Как пешеходы и водители поделили улицу. 1 

22.  О чем говорят дорожные знаки. 1 

 Семья (8 ч)  

23.  Взаимопомощь, доброта к близким. 1 

24.  Пример и авторитет отца, матери. 1 

25.  Пример и авторитет отца, матери. 1 

26.  Посильный домашний труд в семье. 1 

27.  Посильный домашний труд в семье. 1 

28.  Посильный домашний труд в семье. 1 

29.  Соблюдение режима, определенных норм и правил пове-

дения. 

1 

30.  Внимание, чуткость, заботливое отношение к старшим 

(отцу, матери, бабушке, дедушке). 

1 

 Транспорт (3 ч)  

31.  Функции железнодорожного транспорта, метро. 1 

32.  Виды и назначение вокзалов, основные службы вокзалов. 1 

33.  Умение пользоваться расписанием. Порядок приобрете-

ния билета. 

1 

34.  Итоговая диагностика (1ч) 1 

 

Программа коррекционно-развивающего курса   

«Музыкально-ритмические занятия» 

Планируемые результаты 

Требованию к уровню подготовки обучающейся. 

Учащиеся должны уметь: 
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 готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое 

место в строю и входить в зал организованно под музыку, приветствовать 

учителя, занимать правильное исходное положение (стоять прямо, не опус-

кать голову, без лишнего напряжения в коленях и плечах, не сутулиться), 

равняться в шеренге, в колонне; 

ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных 

направлениях, не мешая друг другу; 

ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не 

сужая круг и не сходя с его линии; 

ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

соотносить темп движений с темпом музыкального произведения; 

выполнять игровые и плясовые движения; 

выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя; 

начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки. 

Содержание 

Программа по ритмике состоит из пяти разделов: «Упражнения на ори-

ентировку в пространстве», «Ритмико-гимнастические упражнения», 

«Упражнения с детскими музыкальными инструментами», «Игры по музы-

ку», «Танцевальные упражнения». На каждом уроке осуществляется работа 

по всем пяти разделам в изложенной последовательности. 

Упражнения на  ориентировку в пространстве 

Правильное исходное положение. Ходьба и бег: с высоким подниманием 

колен, с отбрасыванием прямой ноги вперед и оттягиванием носка. Пере-

строение в круг из шеренги, цепочки. Ориентировка в направлении движений 

вперед, назад, направо, налево, в круг, из круга. Выполнение простых движе-

ний с предметами во время ходьбы. 

Ритмико-гимнастические упражнения 

Общеразвивающие упражнения. Наклоны, выпрямление и повороты го-

ловы, круговые движения плечами («паровозики»). Движения рук в разных 

направлениях без предметов и с предметами (флажки, погремушки, ленты). 

Наклоны и повороты туловища вправо, влево (класть и поднимать предметы 

перед собой и сбоку). Приседания с опорой и без опоры, с предметами (об-

руч, палка, флажки, мяч). Сгибание и разгибание ноги в подъеме, отведение 

стопы наружу и приведение ее внутрь, круговые движения стопой, выставле-

ние ноги на носок вперед и в стороны, вставание на полупальцы. Упражне-

ния на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. Перекрестное поднимание и 

опускание рук (правая рука вверху, левая внизу). Одновременные движения 

правой руки вверх, левой — в сторону; правой руки — вперед, левой — 

вверх. Выставление левой ноги вперед, правой руки — перед собой; правой 

ноги — в сторону, левой руки — в сторону и т. Д. Изучение позиций рук: 

смена позиций рук отдельно каждой и обеими одновременно; провожать 

движение руки головой, взглядом. 
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Отстукивание, прохлопывание, протопывание простых ритмических ри-

сунков. 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами  

Упражнение на расслабление мышц. Подняв руки в стороны и слегка 

наклонившись вперед, по сигналу учителя или акценту в музыке уронить ру-

ки вниз; быстрым, непрерывным движением предплечья свободно потрясти 

кистями (имитация отряхивания воды с пальцев); подняв плечи как можно 

выше, дать им свободно опуститься в нормальное положение. Свободное 

круговое движение рук. Перенесение тяжести тела с пяток на носки и обрат-

но, с одной ноги на другую (маятник). 

Движения кистей рук в разных направлениях. Поочередное и одновре-

менное сжимание в кулак и разжимание пальцев рук с изменением темпа му-

зыки. Противопоставление первого пальца остальным на каждый акцент в 

музыке. Отведение и приведение пальцев одной руки и обеих. Выделение 

пальцев рук. Упражнения для пальцев рук на детском пианино. Исполнение 

восходящей и нисходящей гаммы в пределах пяти нот одной октавы правой и 

левой рукой отдельно в ср. среднем темпе. Отстукивание простых ритмиче-

ских рисунков на барабане двумя палочками одновременно и каждой отдель-

но под счет учителя с проговариванием стихов, попевок и без них.  

Игры по музыку 

Выполнение ритмичных движений в соответствии с различным характе-

ром музыки, динамикой (громко, тихо), регистрами (высокий, низкий). Из-

менение направления и формы ходьбы, бега, поскоков, танцевальных движе-

ний в соответствии с изменениями в музыке (легкий, танцевальный бег сме-

няется стремительным, спортивным; легкое, игривое подпрыгивание — тя-

желым, комичным и т. Д.). Выполнение имитационных упражнений и игр, 

построенных на конкретных подражательных образах, хорошо знакомых де-

тям (повадки зверей, птиц, движение транспорта, деятельность человека), в 

соответствии с определенным эмоциональным и динамическим характером 

музыки. Передача притопами, хлопками и другими движениями резких ак-

центов в музыке. Музыкальные игры с предметами. Игры с пением или рече-

вым сопровождением. 

Танцевальные упражнения  

Знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, спокойный, топаю-

щий шаг. Бег легкий, на полупальцах. Подпрыгивание на двух ногах. Прямой 

галоп. Маховые движения рук. Элементы русской пляски: простой хоровод-

ный шаг, шаг на всей ступне, подбоченившись двумя руками (для девочек — 

движение с платочком); притопы одной ногой и поочередно, выставление но-

ги с носка на пятку. Движения парами: бег, ходьба, кружение на месте. Хоро-

воды в кругу, пляски с притопами, кружением, хлопками. 

Тематический поурочный план 

1 класс 
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№ Содержание Кол-во 

часов 

1 Подготовка к уроку. Знакомство с залом. Правила т/б. 1 

2 Правильное и.п. Ходьба и бег с высоким подниманием ко-

лен. 

1 

3 Перестроение в круг из шеренги, цепочки. 1 

4-5 Ориентировка в направлении движений вперед, назад, нале-

во. направо, налево, в круг, из круга. 

2 

6-7 Разучивание несложных элементов. Танец « Капельки» 2 

8 Музыкальная игра 1 

9 Движение рук в разных направлениях без предметов 1 

10 Движение рук в разных направлениях с погремушками 1 

11 Наклоны и повороты туловища (класть, поднимать предме-

ты перед собой и сбоку) 

1 

12 Сгибание и разгибание ноги в подъеме, отведение стопы 

наружу и ее внутрь 

1 

13 Хороводная «В лесу родилась елочка» 1 

14 Танец инсценировка «Маленькой елочке» 1 

15 Танец «Буги –вуги» 1 

16 Упр. на координацию движений. Перекрестное и одновре-

менное поднимание, опускание рук. 

1 

17 Выставление правой ноги и левой руки и наоборот.  1 

18 Провожать движение руки головой, взглядом 1 

19 Отстукивание и отхлопывание несложных ритмичных ри-

сунков. 

1 

20 Упражнения на расслабление  1 

21 «Танец веселых утят»  1 

22 Танец «Мишка с куклой» 1 

23 Танец «Веселый мячик» 1 

24-25 Выполнение ритмических движений в соответствии с ха-

рактером музыки 

2 

26 Элементы русской пляски: Простой хороводный шаг 1 

27 Шаг на ступне, подбоченившись двумя руками (для девочек 

платочки) 

1 

28 Притопы одной ногой и поочередно. Выставление ноги с 

носка на пятку. 

1 

29 Игры со словами «У медведя…» 1 

30 Игра «Друг дружок …» 1 

31-33 Повторение изученных музыкальных композиций. 3 

 Всего: 33 
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1 класс(дополнительный) 

№ Содержание Кол-во 

часов 

1 Подготовка к уроку. Знакомство с залом. Правила т/б. 1 

2 Правильное и.п. Ходьба и бег с высоким подниманием ко-

лен. 

1 

3 Перестроение в круг из шеренги, цепочки. 1 

4-5 Ориентировка в направлении движений вперед, назад, нале-

во. направо, налево, в круг, из круга. 

2 

6-7 Разучивание несложных элементов. Танец « Капельки» 2 

8 Музыкальная игра 1 

9 Движение рук в разных направлениях без предметов 1 

10 Движение рук в разных направлениях с погремушками 1 

11 Наклоны и повороты туловища (класть, поднимать предме-

ты перед собой и сбоку) 

1 

12 Сгибание и разгибание ноги в подъеме, отведение стопы 

наружу и ее внутрь 

1 

13 Хороводная «В лесу родилась елочка» 1 

14 Танец инсценировка «Маленькой елочке» 1 

15 Танец «Буги –вуги» 1 

16 Упр. на координацию движений. Перекрестное и одновре-

менное поднимание, опускание рук. 

1 

17 Выставление правой ноги и левой руки и наоборот.  1 

18 Провожать движение руки головой, взглядом 1 

19 Отстукивание и отхлопывание несложных ритмичных ри-

сунков. 

1 

20 Упражнения на расслабление  1 

21 «Танец веселых утят»  1 

22 Танец «Мишка с куклой» 1 

23 Танец «Веселый мячик» 1 

24-25 Выполнение ритмических движений в соответствии с ха-

рактером музыки 

2 

26 Элементы русской пляски: Простой хороводный шаг 1 

27 Шаг на ступне, подбоченившись двумя руками (для девочек 

платочки) 

1 

28 Притопы одной ногой и поочередно. Выставление ноги с 

носка на пятку. 

1 

29 Игры со словами «У медведя…» 1 

30 Игра «Друг дружок …» 1 

31-33 Повторение изученных музыкальных композиций. 3 

 Всего: 33 
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2 класс 

№ Содержание Кол-во 

часов 

1 Подготовка к уроку. Знакомство с залом. Правила т/б. 1 

2 Разновидности ходьбы 1 

3 Танцевальный шаг на полупальцах 1 

4-5 Перестроения  2 

6-7 Подбрасывание малого мяча, обруча в малом ритме 2 

8 Перекатывание, катание, бросание малого мяча под музыку 1 

9 Упражнение с препятствиями и на координацию движений 1 

10 Упражнение с обручем, скакалкой, гимнастической палкой 1 

11 Упражнения на внимание 1 

12 Упражнение на расслабление мышц 1 

13 Упражнение на координацию движений 1 

14 Импровизация движений с колокольчиками на музыкальные 

темы 

1 

15 Упражнение на передачу в движении характера музыки, на 

развитие двигательной активности 

1 

16 Импровизация  движений 1 

17 Упражнение в равновесии 1 

18 Индивидуальное творчество 1 

19 Упражнения с гимнастическими палками 1 

20 Упражнения с обручем 1 

21 Упражнения для развития ритма 1 

22 Упражнение на передачу в движении характера музыки 1 

23 Упражнение на умение сочетать движение с музыкой, 

упражнения на внимание 

1 

24-25 Танцевальные упражнения и движения 2 

26 Соединение движения с музыкой 1 

27 Русские народные игры 1 

28 Упражнение на развитие танцевального творчества 1 

29 Элементы русских народных плясок 1 

30-34 Повторение изученных музыкальных композиций. 5 

 Всего: 34 

 

3 класс 

№ Содержание Кол-во 

часов 



343 

 

1 Подготовка к уроку. Знакомство с залом. Правила т/б. 1 

2 Разновидности ходьбы 1 

3 Танцевальный шаг на полупальцах 1 

4-5 Перестроения  2 

6-7 Подбрасывание малого мяча, обруча в малом ритме 2 

8 Перекатывание, катание, бросание малого мяча под музыку 1 

9 Упражнение с препятствиями и на координацию движений 1 

10 Упражнение с обручем, скакалкой, гимнастической палкой 1 

11 Упражнения на внимание 1 

12 Упражнение на расслабление мышц 1 

13 Упражнение на координацию движений 1 

14 Импровизация движений с колокольчиками на музыкальные 

темы 

1 

15 Упражнение на передачу в движении характера музыки, на 

развитие двигательной активности 

1 

16 Импровизация  движений 1 

17 Упражнение в равновесии 1 

18 Индивидуальное творчество 1 

19 Упражнения с гимнастическими палками 1 

20 Упражнения с обручем 1 

21 Упражнения для развития ритма 1 

22 Упражнение на передачу в движении характера музыки 1 

23 Упражнение на умение сочетать движение с музыкой, 

упражнения на внимание 

1 

24-25 Танцевальные упражнения и движения 2 

26 Соединение движения с музыкой 1 

27 Русские народные игры 1 

28 Упражнение на развитие танцевального творчества 1 

29 Элементы русских народных плясок 1 

30-34 Повторение изученных музыкальных композиций. 5 

 Всего: 34 

 

4 класс 

№ Содержание Кол-во 

часов 

1 Подготовка к уроку. Знакомство с залом. Правила т/б. 1 

2 Разновидности ходьбы 1 

3 Танцевальный шаг на полупальцах 1 

4-5 Перестроения  2 

6-7 Подбрасывание малого мяча, обруча в малом ритме 2 

8 Перекатывание, катание, бросание малого мяча под музыку 1 
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9 Упражнение с препятствиями и на координацию движений 1 

10 Упражнение с обручем, скакалкой, гимнастической палкой 1 

11 Упражнения на внимание 1 

12 Упражнение на расслабление мышц 1 

13 Упражнение на координацию движений 1 

14 Импровизация движений с колокольчиками на музыкальные 

темы 

1 

15 Упражнение на передачу в движении характера музыки, на 

развитие двигательной активности 

1 

16 Импровизация  движений 1 

17 Упражнение в равновесии 1 

18 Индивидуальное творчество 1 

19 Упражнения с гимнастическими палками 1 

20 Упражнения с обручем 1 

21 Упражнения для развития ритма 1 

22 Упражнение на передачу в движении характера музыки 1 

23 Упражнение на умение сочетать движение с музыкой, 

упражнения на внимание 

1 

24-25 Танцевальные упражнения и движения 2 

26 Соединение движения с музыкой 1 

27 Русские народные игры 1 

28 Упражнение на развитие танцевального творчества 1 

29 Элементы русских народных плясок 1 

30-34 Повторение изученных музыкальных композиций. 5 

 Всего: 34 

 

Программа курса «Коррекционно-развивающие логопедические занятия»  

 

1 класс 

Программы Ишимова О.А., Шаховская С.Н., Алмазова А.А. Логопедиче-

ское сопровождение  учащихся начальных классов. Письмо. Программно-

методические 

 материалы: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2014. 

Планируемые результаты 

В области лексической стороны речи: 

 возможность объяснять значение слов разных грамматических 

категорий (предметы, действия, признаки) в прослушанных текстах и дис-

курсах (в рамках программных требований), дифференцировать грамматиче-

скую категорию (подбором вопроса); 

 умение называть синонимы и антонимы; 
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  использование житейских обобщений (посуда, одежда и пр.) в 

речи и возможность конкретизировать названия предметов, входящих в 

обобщенные группы. 

В области звуко-слогового и звукобуквенного анализа и синтеза: 

 правильное произношение звуков родного языка как изолирован-

но, так и в различных языковых единицах (слогах, словах различной звуко-

слоговой сложности, предложениях, связных высказываниях); 

 умение дифференцировать в произношении и восприятии глас-

ных и согласных, твердых и мягких, звонких и глухих, свистящих и шипя-

щих звуков; 

 наличие умений проводить звуко-слоговой анализ и синтез (уме-

ние выделять звук из языковых единиц (слогов, слов) различной фонетиче-

ской структуры, определять его место в слоге или слове; определять после-

довательность звуков в слове; составлять слоги и слова из предлагаемых зву-

ков; устанавливать различия в звуко-слоговой структуре слов). 

В области грамматического строя речи: 

 минимизация аграмматизмов в свободных высказываниях; 

 образование существительных от глаголов, притяжательных при-

лагательных от существительных; 

 умение пользоваться префиксальным и суффиксальным способа-

ми словообразования (уменьшительные и увеличительные суффиксы). 

В области связной речи: 

 обращаться к сверстнику, учителю с понятным и грамматически 

оформленным высказыванием; 

 использовать формулы речевого этикета в диалоге; 

 умение составлять связное высказывание (пересказ, рассказ по 

картинке). 

Содержание курса 

В соответствии с выделенными в АООП НОО обучающихся с ЗПР 

направлениями логопедическая работа в 1(дополнительном) классе может 

быть конкретизирована и обозначена ниже перечисленными разделами. 

Коррекция недостатков звукопроизношения и введение исправлен-

ных звуков в устную речь. Этот раздел направлен на развитие артикуляци-

онной моторики, на исправление нарушений звукопроизношения, а также 

уточнение правильной артикуляции смешиваемых звуков. Данный раздел ре-

ализуется на индивидуальных занятиях, либо в малой группе у детей со 

сходным нарушением звукопроизношения. Работа по темам данного раздела 

может продолжаться от двух месяцев до учебного года в зависимости от пре-

одоления нарушений звукопроизношения и сроков автоматизации постав-

ленных звуков в речи. 
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Диагностика и коррекция лексической стороны речи. Данный раздел 

направлен на уточнение и активизацию пассивного словаря, обогащение ак-

тивного словаря словами разных грамматических категорий, формирование 

представлений о роли слова в составе речевого высказывания, навыков и 

умений адекватного отбора лексических единиц в собственной экспрессив-

ной речи. Работа по данному разделу проводится на групповых логопедиче-

ских занятиях.  

Звуко-слоговой и звуко-буквенный состав слова и профилактика 

нарушений письма и чтения. Этот раздел направлен на уточнение и кор-

рекцию артикуляционных укладов речевых звуков, обучение умениям фоне-

матического анализа и синтеза; формирование представлений о слоговой 

структуре слова, о слогах разных типов, выработку навыков слогового анали-

за и синтеза; уточнение знаний о буквах русского языка, их связи со звуками 

и выработка навыков дифференциации букв. Содержание данного раздела 

реализуется на индивидуальных и групповых логопедических занятиях. 

Диагностика и формирование грамматического строя устной речи и 

коррекция его недостатков. Данный разделподразумевает работу по фор-

мированию представлений о смысловых и грамматических характеристиках 

текста, предложения, словосочетания. На индивидуальных и групповых ло-

гопедических занятиях дети учатся конструировать предложения в соответ-

ствии с грамматическими нормами. Проводится работа по формированию и 

коррекции навыков словоизменения и словообразования. Навыки, получен-

ные детьми логопедических занятиях, применяются на уроках и внеклассных 

занятиях. 

Коррекция диалогической и формирование монологической форм 

речи, развитие коммуникативной функции речи. Данный разделпреду-

сматриваетактивизациюмотивационного компонента речевой коммуникации 

школьников; развитие и коррекцию навыков диалогической речи; формиро-

вание умений устного монологического высказывания. Работа проводится на 

групповых логопедических занятиях, навыки ведения диалога, создания уст-

ного монологического высказывания используются на уроках и внеурочной 

деятельности.   

При планировании конкретного занятия логопед обязательно должен 

ориентироваться на результаты предшествующей комплексной диагностики, 

принимая во внимание как уровень сформированности познавательной дея-

тельности ребенка, так и другие индивидуально-типологические особенно-

сти. 

Тематический поурочный план 

№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

Звуки и буквы (6 часов, каждая тема раздела рассчитана на 1 час)+ 2 

часа диагностика 
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1 Диагностика.  1 

2 Диагностика.  1 

3 Уточнение речевых возможностей детей. Правила 

речи. 

1 

4 В мире звуков. Звуки окружающего мира. Звуки ре-

чи. Дифференциация понятий «речевые» и «нерече-

вые» звуки. 

1 

5 Ознакомление с органами артикуляционного аппа-

рата. Артикуляционная гимнастика. 

1 

6 Звуки и буквы. Алфавит. 1 

7 Понятие «слог». Слогообразующая роль гласного. 1 

Слово и предложение (12 часов, каждая тема раздела рассчитана на 2 

часа) 

8 Слова, обозначающие предметы. 1 

9 Слова, обозначающие предметы. 1 

10 Слова, обозначающие действие предмета. 1 

11 Слова, обозначающие действие предмета. 1 

12 Слова, обозначающие признаки предметов. 1 

13 Слова, обозначающие признаки предметов. 1 

14 Простое двусоставное предложение. 1 

15 Простое двусоставное предложение. 1 

16 Распространенное предложение. 1 

17 Распространенное предложение. 1 

18 Простое двусоставное предложение. Распространен-

ное предложение. 

1 

19 Простое двусоставное предложение. Распространен-

ное предложение. 

1 

Развитие речи и речемыслительное деятельности по лексическим 

темам. Звуки и буквы (58 часов, каждая тема раздела рассчитана на 2 

часа)  

20 Развитие речи и речемыслительной деятельности по 

лексической теме «Осенний пейзаж». Звук [О]. Буква 

О. 

1 

21 Развитие речи и речемыслительной деятельности по 

лексической теме «Осенний пейзаж». Звук [О]. Буква 

О. 

 

22 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Осенний пейзаж. Дети собирают 

грибы». Буква Е. 

1 

23 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Осенний пейзаж. Дети собирают 

грибы». Буква Е. 

1 
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24 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Осенний пейзаж. Животные и 

птицы готовятся к зиме». Звук [А].Буква А. 

1 

25 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Осенний пейзаж. Животные и 

птицы готовятся к зиме». Звук [А].Буква А. 

1 

26 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Зимний  пейзаж. Звук [И]. Буква 

И. 

1 

27 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Зимний  пейзаж. Звук [И]. Буква 

И.. 

1 

28 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Зимний пейзаж. Дети кормят 

птиц». Звуки [Н] и [НЬ]. Буква Н. 

1 

29 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Зимний пейзаж. Дети кормят 

птиц». Звуки [Н] и [НЬ]. Буква Н. 

1 

30 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Зимний пейзаж. Дети лепят 

снеговика.» Звуки [Т] и [ТЬ].Буква Т. 

1 

31 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Зимний пейзаж. Дети лепят 

снеговика.» Звуки [Т] и [ТЬ].Буква Т. 

1 

32 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Весенний пейзаж» Звуки [С] и 

[СЬ]. Буква С. 

1 

33 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Весенний пейзаж» Звуки [С] и 

[СЬ]. Буква С. 

1 

34 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Весенний пейзаж. Звери и их 

детеныши» Звуки [Р] и [РЬ]. Буква Р. 

1 

35 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Весенний пейзаж. Звери и их 

детеныши» Звуки [Р] и [РЬ]. Буква Р. 

1 

36 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Весенний пейзаж. Дети вешают 

скворечник. Звуки [В] и [ВЬ].Буква В. 

1 

37 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Весенний пейзаж. Дети вешают 

скворечник. Звуки [В] и [ВЬ]. Буква В. 

1 
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38 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Летний пейзаж» Звуки [Л] и [ЛЬ]. 

Буква Л. 

1 

39 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Летний пейзаж» Звуки [Л] и [ЛЬ]. 

Буква Л. 

1 

40 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Летний пейзаж. Луг. Стадо». 

Звуки [К] и [КЬ].Буква К. 

1 

41 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Летний пейзаж. Луг. Стадо». 

Звуки [К] и [КЬ]. Буква К. 

1 

42 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Летний пейзаж. Отдых людей» 

Звуки [М] и [МЬ].Буква М. 

1 

43 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Летний пейзаж. Отдых людей» 

Звуки [М] и [МЬ]. Буква М. 

1 

44 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Двор» Звуки [Д] и [ДЬ]. Буква Д. 

1 

45 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Двор» Звуки [Д] и [ДЬ]. Буква Д. 

1 

46 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Двор. Домашние птицы и 

животные» Звуки [П] и [ПЬ]. Буква П. 

1 

47 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Двор. Домашние птицы и 

животные» Звуки [П] и [ПЬ]. Буква П. 

1 

48 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Двор. Домашние животные» Звук 

[У]. Буква У. 

1 

49 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Двор. Домашние животные» Звук 

[У]. Буква У. 

1 

50 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Улица» Буква Я. 

1 

51 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Улица» Буква Я. 

1 

52 Развитие речи и речемыслительной деятельности по 

лексической теме «Улица. Люди». Звук [Ы]. Буква Ы. 

1 

53 Развитие речи и речемыслительной деятельности по 

лексической теме «Улица. Люди». Звук [Ы]. Буква Ы. 

1 
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54 Развитие речи и речемыслительной деятельности по 

лексической теме «Комната». Звуки [Г] и [Г’]. Буква 

Г. 

1 

55 Развитие речи и речемыслительной деятельности по 

лексической теме «Комната». Звуки [Г] и [Г’]. Буква 

Г. 

1 

56 Развитие речи и речемыслительной деятельности по 

лексической теме «Комната с мебелью». Звуки [3] и 

[3’]. Буква 3. 

1 

57 Развитие речи и речемыслительной деятельности по 

лексической теме «Комната с мебелью». Звуки [3] и 

[3’]. Буква 3. 

1 

58 Развитие речи и речемыслительной деятельности по 

лексической теме «Комната. Семья». Звуки [Б] и [Б’]. 

Буква Б. 

1 

59 Развитие речи и речемыслительной деятельности по 

лексической теме «Комната. Семья». Звуки [Б] и [Б’]. 

Буква Б. 

1 

60 Развитие речи и речемыслительной деятельности по 

лексической теме «Сквер». Звук [Ч].Буква Ч. 

1 

61 Развитие речи и речемыслительной деятельности по 

лексической теме «Сквер». Звук [Ч].Буква Ч. 

1 

62 Развитие речи и речемыслительной деятельности 

по_ лексической теме «Сквер. Люди». Звук [Й]. 

Буква Й. 

1 

63 Развитие речи и речемыслительной деятельности 

по_ лексической теме «Сквер. Люди». Звук [Й]. 

Буква Й. 

1 

64 Развитие речи и речемыслительной деятельности по 

лексической теме «Цирк. Клоун». Звуки [X] и [X’]. 

Буква X. 

1 

65 Развитие речи и речемыслительной деятельности по 

лексической теме «Цирк. Клоун». Звуки [X] и [X’]. 

Буква X. 

1 

66 Развитие речи и речемыслительной деятельности по 

лексической теме «Африка. Дикие животные». Звук 

[Ж]. Буква Ж. 

1 

67 Развитие речи и речемыслительной деятельности по 

лексической теме «Африка. Дикие животные». Звук 

[Ж]. Буква Ж. 

1 

68 Развитие речи и речемыслительной деятельности по 

лексической теме «Цирк. Фокусник». Звук [Ш]. 

1 
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Буква Ш. 

69 Развитие речи и речемыслительной деятельности по 

лексической теме «Цирк. Фокусник». Звук [Ш]. 

Буква Ш. 

1 

70 Конфликт лексических тем «Зимний пейзаж. Дети 

собирают грибы». Буква Ю. Звук [Ц]. Буква Ц. 

1 

71 Конфликт лексических тем «Зимний пейзаж. Дети 

собирают грибы». Буква Ю. Звук [Ц]. Буква Ц. 

1 

72 Конфликт лексических тем «Осенний пейзаж. Дети 

лепят снеговика». Звук [Э]. Буква Э. Звук [Щ]. Буква 

Щ. 

1 

73 Конфликт лексических тем «Осенний пейзаж. Дети 

лепят снеговика». Звук [Э]. Буква Э. Звук [Щ]. Буква 

Щ. 

1 

74 Конфликт лексических тем «Летний пейзаж. Дети 

кормят зимующих птиц». Звуки [Ф] и [Ф’]. Буква Ф. 

Буква Ё. 

1 

75 Конфликт лексических тем «Летний пейзаж. Дети 

кормят зимующих птиц». Звуки [Ф] и [Ф’]. Буква Ф. 

Буква Ё. 

1 

76 Конфликт лексических тем «Весенний пейзаж. 

Летний отдых людей». Буква Ь. Буква Ъ. 

1 

77 Конфликт лексических тем «Весенний пейзаж. 

Летний отдых людей». Буква Ь. Буква Ъ. 

1 

Звуки речи и буквы. Звуковой и слоговой анализ и синтез слов (20 ча-

сов, каждая тема раздела рассчитана на 2 часа) + 2 часа диагностика 

78 Звуки и буквы. Гласные и согласные. 1 

79 Звуки и буквы. Гласные и согласные. 1 

80 Гласные I и II ряда.  1 

81 Гласные I и II ряда. 1 

82 Дифференциация гласных и согласных. 1 

83 Дифференциация гласных и согласных. 1 

84 Выделение гласных I ряда из односложных слов 1 

85 Выделение гласных I ряда из односложных слов 1 

86 Образование гласных II ряда. 1 

87 Образование гласных II ряда. 1 

88 Деление слов на слоги. 1 

89 Деление слов на слоги. 1 

90 Выделение гласных из 2-х сложных слов. 1 

91 Выделение гласных из 2-х сложных слов. 1 

92 Выделение гласных из 3-х сложных слов. 1 

93 Выделение гласных из 3-х сложных слов. 1 
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94 Звукобуквенный анализ и синтез слов. 1 

95 Звукобуквенный анализ и синтез слов 1 

96 Звуковой и слоговой анализ и синтез.  1 

97 Звуковой и слоговой анализ и синтез.  1 

98 Диагностика. Списывание с печатного текста.  1 

99 Диагностика. Письмо под диктовку. 1 

 итого 99 

 

Программа коррекционно-развивающего курса по логопедии 

1(дополнительный) класс 

Программы Ишимова О.А., Шаховская С.Н., Алмазова А.А. Логопедиче-

ское сопровождение учащихся начальных классов. Письмо. Программно-

методические 

материалы: пособие для учителя. ¬– М.: Просвещение, 2014. 

Планируемые результаты 

В области лексической стороны речи: 

 возможность объяснять значение слов разных грамматических 

категорий (предметы, действия, признаки) в прослушанных текстах и дис-

курсах (в рамках программных требований), дифференцировать грамматиче-

скую категорию (подбором вопроса); 

 умение называть синонимы и антонимы; 

  использование житейских обобщений (посуда, одежда и пр.) в 

речи и возможность конкретизировать названия предметов, входящих в 

обобщенные группы. 

В области звуко-слогового и звукобуквенного анализа и синтеза: 

 правильное произношение звуков родного языка как изолирован-

но, так и в различных языковых единицах (слогах, словах различной звуко-

слоговой сложности, предложениях, связных высказываниях); 

 умение дифференцировать в произношении и восприятии глас-

ных и согласных, твердых и мягких, звонких и глухих, свистящих и шипя-

щих звуков; 

 наличие умений проводить звуко-слоговой анализ и синтез (уме-

ние выделять звук из языковых единиц (слогов, слов) различной фонетиче-

ской структуры, определять его место в слоге или слове; определять после-

довательность звуков в слове; составлять слоги и слова из предлагаемых зву-

ков; устанавливать различия в звуко-слоговой структуре слов). 

В области грамматического строя речи: 

 минимизация аграмматизмов в свободных высказываниях; 

 образование существительных от глаголов, притяжательных при-

лагательных от существительных; 
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 умение пользоваться префиксальным и суффиксальным способа-

ми словообразования (уменьшительные и увеличительные суффиксы). 

В области связной речи: 

 обращаться к сверстнику, учителю с понятным и грамматически 

оформленным высказыванием; 

 использовать формулы речевого этикета в диалоге; 

 умение составлять связное высказывание (пересказ, рассказ по 

картинке). 

Содержание курса 

В соответствии с выделенными в АООП НОО обучающихся с ЗПР 

направлениями логопедическая работа в 1 классе может быть конкретизиро-

вана и обозначена ниже перечисленными разделами. 

Коррекция недостатков звукопроизношения и введение исправлен-

ных звуков в устную речь. Этот раздел направлен на развитие артикуляци-

онной моторики, на исправление нарушений звукопроизношения, а также 

уточнение правильной артикуляции смешиваемых звуков. Данный раздел ре-

ализуется на индивидуальных занятиях, либо в малой группе у детей со 

сходным нарушением звукопроизношения. Работа по темам данного раздела 

может продолжаться от двух месяцев до учебного года в зависимости от пре-

одоления нарушений звукопроизношения и сроков автоматизации постав-

ленных звуков в речи. 

Диагностика и коррекция лексической стороны речи. Данный раздел 

направлен на уточнение и активизацию пассивного словаря, обогащение ак-

тивного словаря словами разных грамматических категорий, формирование 

представлений о роли слова в составе речевого высказывания, навыков и 

умений адекватного отбора лексических единиц в собственной экспрессив-

ной речи. Работа по данному разделу проводится на групповых логопедиче-

ских занятиях.  

Звуко-слоговой и звуко-буквенный состав слова и профилактика 

нарушений письма и чтения. Этот раздел направлен на уточнение и кор-

рекцию артикуляционных укладов речевых звуков, обучение умениям фоне-

матического анализа и синтеза; формирование представлений о слоговой 

структуре слова, о слогах разных типов, выработку навыков слогового анали-

за и синтеза; уточнение знаний о буквах русского языка, их связи со звуками 

и выработка навыков дифференциации букв. Содержание данного раздела 

реализуется на индивидуальных и групповых логопедических занятиях. 

Диагностика и формирование грамматического строя устной речи и 

коррекция его недостатков. Данный разделподразумевает работу по фор-

мированию представлений о смысловых и грамматических характеристиках 

текста, предложения, словосочетания. На индивидуальных и групповых ло-

гопедических занятиях дети учатся конструировать предложения в соответ-
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ствии с грамматическими нормами. Проводится работа по формированию и 

коррекции навыков словоизменения и словообразования. Навыки, получен-

ные детьми логопедических занятиях, применяются на уроках и внеклассных 

занятиях. 

Коррекция диалогической и формирование монологической форм 

речи, развитие коммуникативной функции речи. Данный разделпреду-

сматриваетактивизациюмотивационного компонента речевой коммуникации 

школьников; развитие и коррекцию навыков диалогической речи; формиро-

вание умений устного монологического высказывания. Работа проводится на 

групповых логопедических занятиях, навыки ведения диалога, создания уст-

ного монологического высказывания используются на уроках и внеурочной 

деятельности.   

При планировании конкретного занятия логопед обязательно должен 

ориентироваться на результаты предшествующей комплексной диагностики, 

принимая во внимание как уровень сформированности познавательной дея-

тельности ребенка, так и другие индивидуально-типологические особенно-

сти.  

Тематический поурочный план 

№ 

урока 
Тема урока 

 

Количество 

часов 

Звуки и буквы (5 часов, каждая тема раздела рассчитана на 1 час)+ 2 

часа диагностика 

1 Диагностика.  1 

2 Диагностика.  1 

3 Уточнение речевых возможностей детей. Правила ре-

чи. 

1 

4 В мире звуков. Звуки окружающего мира. Звуки речи. 

Дифференциация понятий «речевые» и «неречевые» 

звуки. 

1 

5 Ознакомление с органами артикуляционного аппарата. 

Артикуляционная гимнастика. 

1 

6 Звуки и буквы. Алфавит. 1 

7 Понятие «слог». Слогообразующая роль гласного. 1 

Слово и предложение (12 часов, каждая тема раздела рассчитана на 2 

часа) 

8 Слова, обозначающие предметы. 1 

9 Слова, обозначающие предметы. 1 

10 Слова, обозначающие действие предмета. 1 

11 Слова, обозначающие действие предмета. 1 

12 Слова, обозначающие признаки предметов. 1 

13 Слова, обозначающие признаки предметов. 1 
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14 Простое двусоставное предложение. 1 

15 Простое двусоставное предложение. 1 

16 Распространенное предложение. 1 

17 Распространенное предложение. 1 

18 Простое двусоставное предложение. Распространенное 

предложение. 

1 

19 Простое двусоставное предложение. Распространенное 

предложение. 

1 

Развитие речи и речемыслительное деятельности по лексическим темам. 

Звуки и буквы (58 часов, каждая тема раздела рассчитана на 2 часа)  

20 Развитие речи и речемыслительной деятельности по 

лексической теме «Осенний пейзаж». Звук [О]. Буква 

О. 

1 

21 Развитие речи и речемыслительной деятельности по 

лексической теме «Осенний пейзаж». Звук [О]. Буква 

О. 

 

22 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Осенний пейзаж. Дети собирают 

грибы». Буква Е. 

1 

23 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Осенний пейзаж. Дети собирают 

грибы». Буква Е. 

1 

24 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Осенний пейзаж. Животные и 

птицы готовятся к зиме». Звук [А].Буква А. 

1 

25 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Осенний пейзаж. Животные и 

птицы готовятся к зиме». Звук [А].Буква А. 

1 

26 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Зимний  пейзаж. Звук [И]. Буква И. 

1 

27 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Зимний  пейзаж. Звук [И]. Буква И.. 

1 

28 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Зимний пейзаж. Дети кормят птиц». 

Звуки [Н] и [НЬ]. Буква Н. 

1 

29 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Зимний пейзаж. Дети кормят птиц». 

Звуки [Н] и [НЬ]. Буква Н. 

1 

30 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Зимний пейзаж. Дети лепят 

снеговика.» Звуки [Т] и [ТЬ].Буква Т. 

1 

31 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 1 
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лексической теме «Зимний пейзаж. Дети лепят 

снеговика.» Звуки [Т] и [ТЬ].Буква Т. 

32 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Весенний пейзаж» Звуки [С] и [СЬ]. 

Буква С. 

1 

33 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Весенний пейзаж» Звуки [С] и [СЬ]. 

Буква С. 

1 

34 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Весенний пейзаж. Звери и их 

детеныши» Звуки [Р] и [РЬ]. Буква Р. 

1 

35 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Весенний пейзаж. Звери и их 

детеныши» Звуки [Р] и [РЬ]. Буква Р. 

1 

36 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Весенний пейзаж. Дети вешают 

скворечник. Звуки [В] и [ВЬ].Буква В. 

1 

37 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Весенний пейзаж. Дети вешают 

скворечник. Звуки [В] и [ВЬ]. Буква В. 

1 

38 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Летний пейзаж» Звуки [Л] и [ЛЬ]. 

Буква Л. 

1 

39 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Летний пейзаж» Звуки [Л] и [ЛЬ]. 

Буква Л. 

1 

40 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Летний пейзаж. Луг. Стадо». Звуки 

[К] и [КЬ].Буква К. 

1 

41 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Летний пейзаж. Луг. Стадо». Звуки 

[К] и [КЬ]. Буква К. 

1 

42 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Летний пейзаж. Отдых людей» 

Звуки [М] и [МЬ].Буква М. 

1 

43 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Летний пейзаж. Отдых людей» 

Звуки [М] и [МЬ]. Буква М. 

1 

44 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Двор» Звуки [Д] и [ДЬ]. Буква Д. 

1 

45 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Двор» Звуки [Д] и [ДЬ]. Буква Д. 

1 
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46 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Двор. Домашние птицы и 

животные» Звуки [П] и [ПЬ]. Буква П. 

1 

47 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Двор. Домашние птицы и 

животные» Звуки [П] и [ПЬ]. Буква П. 

1 

48 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Двор. Домашние животные» Звук 

[У]. Буква У. 

1 

49 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Двор. Домашние животные» Звук 

[У]. Буква У. 

1 

50 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Улица» Буква Я. 

1 

51 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Улица» Буква Я. 

1 

52 Развитие речи и речемыслительной деятельности по 

лексической теме «Улица. Люди». Звук [Ы]. Буква Ы. 

1 

53 Развитие речи и речемыслительной деятельности по 

лексической теме «Улица. Люди». Звук [Ы]. Буква Ы. 

1 

54 Развитие речи и речемыслительной деятельности по 

лексической теме «Комната». Звуки [Г] и [Г’]. Буква Г. 

1 

55 Развитие речи и речемыслительной деятельности по 

лексической теме «Комната». Звуки [Г] и [Г’]. Буква Г. 

1 

56 Развитие речи и речемыслительной деятельности по 

лексической теме «Комната с мебелью». Звуки [3] и 

[3’]. Буква 3. 

1 

57 Развитие речи и речемыслительной деятельности по 

лексической теме «Комната с мебелью». Звуки [3] и 

[3’]. Буква 3. 

1 

58 Развитие речи и речемыслительной деятельности по 

лексической теме «Комната. Семья». Звуки [Б] и [Б’]. 

Буква Б. 

1 

59 Развитие речи и речемыслительной деятельности по 

лексической теме «Комната. Семья». Звуки [Б] и [Б’]. 

Буква Б. 

1 

60 Развитие речи и речемыслительной деятельности по 

лексической теме «Сквер». Звук [Ч].Буква Ч. 

1 

61 Развитие речи и речемыслительной деятельности по 

лексической теме «Сквер». Звук [Ч].Буква Ч. 

1 

62 Развитие речи и речемыслительной деятельности по_ 

лексической теме «Сквер. Люди». Звук [Й]. Буква Й. 

1 
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63 Развитие речи и речемыслительной деятельности по_ 

лексической теме «Сквер. Люди». Звук [Й]. Буква Й. 

1 

64 Развитие речи и речемыслительной деятельности по 

лексической теме «Цирк. Клоун». Звуки [X] и [X’]. Бук-

ва X. 

1 

65 Развитие речи и речемыслительной деятельности по 

лексической теме «Цирк. Клоун». Звуки [X] и [X’]. Бук-

ва X. 

1 

66 Развитие речи и речемыслительной деятельности по 

лексической теме «Африка. Дикие животные». Звук 

[Ж]. Буква Ж. 

1 

67 Развитие речи и речемыслительной деятельности по 

лексической теме «Африка. Дикие животные». Звук 

[Ж]. Буква Ж. 

1 

68 Развитие речи и речемыслительной деятельности по 

лексической теме «Цирк. Фокусник». Звук [Ш]. Буква 

Ш. 

1 

69 Развитие речи и речемыслительной деятельности по 

лексической теме «Цирк. Фокусник». Звук [Ш]. Буква 

Ш. 

1 

70 Конфликт лексических тем «Зимний пейзаж. Дети 

собирают грибы». Буква Ю. Звук [Ц]. Буква Ц. 

1 

71 Конфликт лексических тем «Зимний пейзаж. Дети 

собирают грибы». Буква Ю. Звук [Ц]. Буква Ц. 

1 

72 Конфликт лексических тем «Осенний пейзаж. Дети 

лепят снеговика». Звук [Э]. Буква Э. Звук [Щ]. Буква 

Щ. 

1 

73 Конфликт лексических тем «Осенний пейзаж. Дети 

лепят снеговика». Звук [Э]. Буква Э. Звук [Щ]. Буква 

Щ. 

1 

74 Конфликт лексических тем «Летний пейзаж. Дети 

кормят зимующих птиц». Звуки [Ф] и [Ф’]. Буква Ф. 

Буква Ё. 

1 

75 Конфликт лексических тем «Летний пейзаж. Дети 

кормят зимующих птиц». Звуки [Ф] и [Ф’]. Буква Ф. 

Буква Ё. 

1 

76 Конфликт лексических тем «Весенний пейзаж. Летний 

отдых людей». Буква Ь. Буква Ъ. 

1 

77 Конфликт лексических тем «Весенний пейзаж. Летний 

отдых людей». Буква Ь. Буква Ъ. 

1 

Звуки речи и буквы. Звуковой и слоговой анализ и синтез слов (20 часов, 

каждая тема раздела рассчитана на 2 часа) + 2 часа диагностика 
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78 Звуки и буквы. Гласные и согласные. 1 

79 Звуки и буквы. Гласные и согласные. 1 

80 Гласные I и II ряда.  1 

81 Гласные I и II ряда. 1 

82 Дифференциация гласных и согласных. 1 

83 Дифференциация гласных и согласных. 1 

84 Выделение гласных I ряда из односложных слов 1 

85 Выделение гласных I ряда из односложных слов 1 

86 Образование гласных II ряда. 1 

87 Образование гласных II ряда. 1 

88 Деление слов на слоги. 1 

89 Деление слов на слоги. 1 

90 Выделение гласных из 2-х сложных слов. 1 

91 Выделение гласных из 2-х сложных слов. 1 

92 Выделение гласных из 3-х сложных слов. 1 

93 Выделение гласных из 3-х сложных слов. 1 

94 Звукобуквенный анализ и синтез слов. 1 

95 Звукобуквенный анализ и синтез слов 1 

96 Звуковой и слоговой анализ и синтез.  1 

97 Звуковой и слоговой анализ и синтез.  1 

98 Диагностика. Списывание с печатного текста.  1 

99 Диагностика. Письмо под диктовку. 1 

Всего 

уроков 

99 1 

 

Программа коррекционно-развивающего курса по логопедии 

2 класс 

Программы Ишимова О.А., Шаховская С.Н., Алмазова А.А. Логопедиче-

ское сопровождение учащихся начальных классов. Письмо. Программно-

методические 

материалы: пособие для учителя. ¬– М.: Просвещение, 2014. 

Планируемые результаты 

В области лексической стороны речи: 

 возможность объяснять значение слов разных грамматических 

категорий (предметы, действия, признаки) в прослушанных текстах и дис-

курсах (в рамках программных требований), дифференцировать грамматиче-

скую категорию (подбором вопроса); 

 умение называть синонимы и антонимы; 

  использование житейских обобщений (посуда, одежда и пр.) в 

речи и возможность конкретизировать названия предметов, входящих в 

обобщенные группы. 

В области звуко-слогового и звукобуквенного анализа и синтеза: 
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 правильное произношение звуков родного языка как изолирован-

но, так и в различных языковых единицах (слогах, словах различной звуко-

слоговой сложности, предложениях, связных высказываниях); 

 умение дифференцировать в произношении и восприятии глас-

ных и согласных, твердых и мягких, звонких и глухих, свистящих и шипя-

щих звуков; 

 наличие умений проводить звуко-слоговой анализ и синтез (уме-

ние выделять звук из языковых единиц (слогов, слов) различной фонетиче-

ской структуры, определять его место в слоге или слове; определять после-

довательность звуков в слове; составлять слоги и слова из предлагаемых зву-

ков; устанавливать различия в звуко-слоговой структуре слов). 

В области грамматического строя речи: 

 минимизация аграмматизмов в свободных высказываниях; 

 образование существительных от глаголов, притяжательных при-

лагательных от существительных; 

 умение пользоваться префиксальным и суффиксальным способа-

ми словообразования (уменьшительные и увеличительные суффиксы). 

В области связной речи: 

 обращаться к сверстнику, учителю с понятным и грамматически 

оформленным высказыванием; 

 использовать формулы речевого этикета в диалоге; 

 умение составлять связное высказывание (пересказ, рассказ по 

картинке). 

Содержание курса 

В соответствии с выделенными в АООП НОО обучающихся с ЗПР 

направлениями логопедическая работа во 2 классе может быть конкретизи-

рована и обозначена ниже перечисленными разделами. 

Коррекция недостатков звукопроизношения и введение исправлен-

ных звуков в устную речь. Этот раздел направлен на развитие артикуляци-

онной моторики, на исправление нарушений звукопроизношения, а также 

уточнение правильной артикуляции смешиваемых звуков. Данный раздел ре-

ализуется на индивидуальных занятиях, либо в малой группе у детей со 

сходным нарушением звукопроизношения. Работа по темам данного раздела 

может продолжаться от двух месяцев до учебного года в зависимости от пре-

одоления нарушений звукопроизношения и сроков автоматизации постав-

ленных звуков в речи. 

Диагностика и коррекция лексической стороны речи. Данный раздел 

направлен на уточнение и активизацию пассивного словаря, обогащение ак-

тивного словаря словами разных грамматических категорий, формирование 

представлений о роли слова в составе речевого высказывания, навыков и 

умений адекватного отбора лексических единиц в собственной экспрессив-
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ной речи. Работа по данному разделу проводится на групповых логопедиче-

ских занятиях.  

Звуко-слоговой и звуко-буквенный состав слова и профилактика 

нарушений письма и чтения. Этот раздел направлен на уточнение и кор-

рекцию артикуляционных укладов речевых звуков, обучение умениям фоне-

матического анализа и синтеза; формирование представлений о слоговой 

структуре слова, о слогах разных типов, выработку навыков слогового анали-

за и синтеза; уточнение знаний о буквах русского языка, их связи со звуками 

и выработка навыков дифференциации букв. Содержание данного раздела 

реализуется на индивидуальных и групповых логопедических занятиях. 

Диагностика и формирование грамматического строя устной речи и 

коррекция его недостатков. Данный разделподразумевает работу по фор-

мированию представлений о смысловых и грамматических характеристиках 

текста, предложения, словосочетания. На индивидуальных и групповых ло-

гопедических занятиях дети учатся конструировать предложения в соответ-

ствии с грамматическими нормами. Проводится работа по формированию и 

коррекции навыков словоизменения и словообразования. Навыки, получен-

ные детьми логопедических занятиях, применяются на уроках и внеклассных 

занятиях. 

Коррекция диалогической и формирование монологической форм 

речи, развитие коммуникативной функции речи. Данный разделпреду-

сматриваетактивизациюмотивационного компонента речевой коммуникации 

школьников; развитие и коррекцию навыков диалогической речи; формиро-

вание умений устного монологического высказывания. Работа проводится на 

групповых логопедических занятиях, навыки ведения диалога, создания уст-

ного монологического высказывания используются на уроках и внеурочной 

деятельности.   

При планировании конкретного занятия логопед обязательно должен 

ориентироваться на результаты предшествующей комплексной диагностики, 

принимая во внимание как уровень сформированности познавательной 

деятельности ребенка, так и другие индивидуально-типологические 

особенности. 

Тематический поурочный план 

№ 

урока 
Тема урока 

 

Количество 

часов 

Звуки и буквы (6 часов, каждая тема раздела рассчитана на 1 час)+ 2 

часа диагностика 

1 Диагностика. Списывание с печатного текста.  1 

2 Диагностика. Письмо под диктовку. 1 

3 Уточнение речевых возможностей детей. Правила речи. 1 

4 В мире звуков. Звуки окружающего мира. 1 
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5 Звуки речи. Дифференциация понятий «речевые» и «не-

речевые» звуки. 

1 

6 Ознакомление с органами артикуляционного аппарата. 

Артикуляционная гимнастика. 

1 

7 Звуки и буквы. Алфавит. 1 

8 Понятие «слог». Слогообразующая роль гласного. 1 

Слово и предложение (12 часов, каждая тема раздела рассчитана на 2 

часа) 

9 Слова, обозначающие предметы. 1 

10 Слова, обозначающие предметы. 1 

11 Слова, обозначающие действие предмета. 1 

12 Слова, обозначающие действие предмета. 1 

13 Слова, обозначающие признаки предметов. 1 

14 Слова, обозначающие признаки предметов. 1 

15 Простое двусоставное предложение. 1 

16 Простое двусоставное предложение. 1 

17 Распространенное предложение. 1 

18 Распространенное предложение. 1 

19 Простое двусоставное предложение. Распространенное 

предложение. 

1 

20 Простое двусоставное предложение. Распространенное 

предложение. 

1 

Развитие речи и речемыслительное деятельности по лексическим темам. 

Звуки и буквы (58 часов, каждая тема раздела рассчитана на 2 часа) + 1 

проверочная работа 

21 Развитие речи и речемыслительной деятельности по 

лексической теме «Осенний пейзаж». Звук [О]. Буква О. 

1 

22 Развитие речи и речемыслительной деятельности по 

лексической теме «Осенний пейзаж». Звук [О]. Буква О. 

 

23 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Осенний пейзаж. Дети собирают 

грибы». Буква Е. 

1 

24 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Осенний пейзаж. Дети собирают 

грибы». Буква Е. 

1 

25 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Осенний пейзаж. Животные и птицы 

готовятся к зиме». Звук [А].Буква А. 

1 

26 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Осенний пейзаж. Животные и птицы 

готовятся к зиме». Звук [А].Буква А. 

1 

27 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 1 
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лексической теме «Зимний  пейзаж. Звук [И]. Буква И. 

28 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Зимний  пейзаж. Звук [И]. Буква И.. 

1 

29 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Зимний пейзаж. Дети кормят птиц». 

Звуки [Н] и [НЬ]. Буква Н. 

1 

30 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Зимний пейзаж. Дети кормят птиц». 

Звуки [Н] и [НЬ]. Буква Н. 

1 

31 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Зимний пейзаж. Дети лепят 

снеговика.» Звуки [Т] и [ТЬ].Буква Т. 

1 

32 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Зимний пейзаж. Дети лепят 

снеговика.» Звуки [Т] и [ТЬ].Буква Т. 

1 

33 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Весенний пейзаж» Звуки [С] и [СЬ]. 

Буква С. 

1 

34 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Весенний пейзаж» Звуки [С] и [СЬ]. 

Буква С. 

1 

35 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Весенний пейзаж. Звери и их 

детеныши» Звуки [Р] и [РЬ]. Буква Р. 

1 

36 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Весенний пейзаж. Звери и их 

детеныши» Звуки [Р] и [РЬ]. Буква Р. 

1 

37 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Весенний пейзаж. Дети вешают 

скворечник. Звуки [В] и [ВЬ].Буква В. 

1 

38 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Весенний пейзаж. Дети вешают 

скворечник. Звуки [В] и [ВЬ]. Буква В. 

1 

39 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Летний пейзаж» Звуки [Л] и [ЛЬ]. 

Буква Л. 

1 

40 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Летний пейзаж» Звуки [Л] и [ЛЬ]. 

Буква Л. 

1 

41 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Летний пейзаж. Луг. Стадо». Звуки 

[К] и [КЬ].Буква К. 

1 
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42 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Летний пейзаж. Луг. Стадо». Звуки 

[К] и [КЬ]. Буква К. 

1 

43 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Летний пейзаж. Отдых людей» Звуки 

[М] и [МЬ].Буква М. 

1 

44 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Летний пейзаж. Отдых людей» Звуки 

[М] и [МЬ]. Буква М. 

1 

45 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Двор» Звуки [Д] и [ДЬ]. Буква Д. 

1 

46 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Двор» Звуки [Д] и [ДЬ]. Буква Д. 

1 

47 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Двор. Домашние птицы и животные» 

Звуки [П] и [ПЬ]. Буква П. 

1 

48 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Двор. Домашние птицы и животные» 

Звуки [П] и [ПЬ]. Буква П. 

1 

49 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Двор. Домашние животные» Звук [У]. 

Буква У. 

1 

50 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Двор. Домашние животные» Звук [У]. 

Буква У. 

1 

51 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Улица» Буква Я. 

1 

52 Развитие речи и речемыслительное деятельности по 

лексической теме «Улица» Буква Я. 

1 

53 Развитие речи и речемыслительной деятельности по 

лексической теме «Улица. Люди». Звук [Ы]. Буква Ы. 

1 

54 Развитие речи и речемыслительной деятельности по 

лексической теме «Улица. Люди». Звук [Ы]. Буква Ы. 

1 

55 Развитие речи и речемыслительной деятельности по 

лексической теме «Комната». Звуки [Г] и [Г’]. Буква Г. 

1 

56 Развитие речи и речемыслительной деятельности по 

лексической теме «Комната». Звуки [Г] и [Г’]. Буква Г. 

1 

57 Развитие речи и речемыслительной деятельности по 

лексической теме «Комната с мебелью». Звуки [3] и [3’]. 

Буква 3. 

1 

58 Развитие речи и речемыслительной деятельности по 

лексической теме «Комната с мебелью». Звуки [3] и [3’]. 

1 
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Буква 3. 

59 Развитие речи и речемыслительной деятельности по 

лексической теме «Комната. Семья». Звуки [Б] и [Б’]. 

Буква Б. 

1 

60 Развитие речи и речемыслительной деятельности по 

лексической теме «Комната. Семья». Звуки [Б] и [Б’]. 

Буква Б. 

1 

61 Развитие речи и речемыслительной деятельности по 

лексической теме «Сквер». Звук [Ч].Буква Ч. 

1 

62 Развитие речи и речемыслительной деятельности по 

лексической теме «Сквер». Звук [Ч].Буква Ч. 

1 

63 Развитие речи и речемыслительной деятельности по_ 

лексической теме «Сквер. Люди». Звук [Й]. Буква Й. 

1 

64 Развитие речи и речемыслительной деятельности по_ 

лексической теме «Сквер. Люди». Звук [Й]. Буква Й. 

1 

65 Развитие речи и речемыслительной деятельности по 

лексической теме «Цирк. Клоун». Звуки [X] и [X’]. Буква 

X. 

1 

66 Развитие речи и речемыслительной деятельности по 

лексической теме «Цирк. Клоун». Звуки [X] и [X’]. Буква 

X. 

1 

67 Развитие речи и речемыслительной деятельности по 

лексической теме «Африка. Дикие животные». Звук [Ж]. 

Буква Ж. 

1 

68 Развитие речи и речемыслительной деятельности по 

лексической теме «Африка. Дикие животные». Звук [Ж]. 

Буква Ж. 

1 

69 Развитие речи и речемыслительной деятельности по 

лексической теме «Цирк. Фокусник». Звук [Ш]. Буква 

Ш. 

1 

70 Развитие речи и речемыслительной деятельности по 

лексической теме «Цирк. Фокусник». Звук [Ш]. Буква 

Ш. 

1 

71 Конфликт лексических тем «Зимний пейзаж. Дети 

собирают грибы». Буква Ю. Звук [Ц]. Буква Ц. 

1 

72 Конфликт лексических тем «Зимний пейзаж. Дети 

собирают грибы». Буква Ю. Звук [Ц]. Буква Ц. 

1 

73 Конфликт лексических тем «Осенний пейзаж. Дети 

лепят снеговика». Звук [Э]. Буква Э. Звук [Щ]. Буква Щ. 

1 

74 Конфликт лексических тем «Осенний пейзаж. Дети 

лепят снеговика». Звук [Э]. Буква Э. Звук [Щ]. Буква Щ. 

1 

75 Конфликт лексических тем «Летний пейзаж. Дети 1 
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кормят зимующих птиц». Звуки [Ф] и [Ф’]. Буква Ф. 

Буква Ё. 

76 Конфликт лексических тем «Летний пейзаж. Дети 

кормят зимующих птиц». Звуки [Ф] и [Ф’]. Буква Ф. 

Буква Ё. 

1 

77 Конфликт лексических тем «Весенний пейзаж. Летний 

отдых людей». Буква Ь. Буква Ъ. 

1 

78 Конфликт лексических тем «Весенний пейзаж. Летний 

отдых людей». Буква Ь. Буква Ъ. 

1 

79 Проверочная работа.  1 

Звуки речи и буквы. Звуковой и слоговой анализ и синтез слов (20 часов, 

каждая тема раздела рассчитана на 2 часа) + 3 часа диагностика 

80 Звуки и буквы. Гласные и согласные. 1 

81 Звуки и буквы. Гласные и согласные. 1 

82 Гласные I и II ряда.  1 

83 Гласные I и II ряда. 1 

84 Дифференциация гласных и согласных. 1 

85 Дифференциация гласных и согласных. 1 

86 Выделение гласных I ряда из односложных слов 1 

87 Выделение гласных I ряда из односложных слов 1 

88 Образование гласных II ряда. 1 

89 Образование гласных II ряда. 1 

90 Деление слов на слоги. 1 

91 Деление слов на слоги. 1 

92 Выделение гласных из 2-х сложных слов. 1 

93 Выделение гласных из 2-х сложных слов. 1 

94 Выделение гласных из 3-х сложных слов. 1 

95 Выделение гласных из 3-х сложных слов. 1 

96 Звукобуквенный анализ и синтез слов. 1 

97 Звукобуквенный анализ и синтез слов 1 

98 Звуковой и слоговой анализ и синтез.  1 

99 Звуковой и слоговой анализ и синтез.  1 

100 Диагностика. Проверочная работа. 1 

101 Диагностика. Списывание с печатного текста.  1 

102 Диагностика. Письмо под диктовку. 1 

 

Программа коррекционно-развивающего курса по логопедии 

3 класс 

Программы Ишимова О.А., Шаховская С.Н., Алмазова А.А. Логопедиче-

ское сопровождение учащихся начальных классов. Письмо. Программно-

методические 

материалы: пособие для учителя. ¬– М.: Просвещение, 2014. 
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Планируемые результаты 

В области лексической стороны речи: 

 возможность объяснять значение слов разных грамматических 

категорий (предметы, действия, признаки) в прослушанных текстах и 

дискурсах (в рамках программных требований), дифференцировать 

грамматическую категорию (подбором вопроса); 

 умение называть синонимы и антонимы; 

  использование житейских обобщений (посуда, одежда и пр.) в речи и 

возможность конкретизировать названия предметов, входящих в обобщенные 

группы. 

В области звуко-слогового и звукобуквенного анализа и синтеза: 

Обучающиеся должны знать: 

- звуковой и слоговой состав слова; 

- два способа обозначения мягкости согласных на письме; 

- характеристику звуков имеющих акустико-артикуляционное сходство; 

-  морфемный состав слова: (корень, приставку, суффикс, окончание); 

- члены предложения: главные(подлежащее и сказуемое) и 

второстепенные (дополнение, обстоятельство, определение) и однородные 

члены предложения; 

- части речи (существительное, прилагательное, глагол, местоимение, 

предлоги союз); 

- названия падежей и их способы определения. 

Обучающиеся должны уметь: 

- производить звукобуквенный анализ слова; 

- определять на письме мягкость согласного при помощи гласных II ряда 

и буквы Ь; 

- дифференцировать смешиваемые на письме буквы по акустико-

артикуляционным свойствам звуки; 

- производить разбор слов по составу; указывать способ 

словообразования; 

В области грамматического строя речи: 

- подбирать родственные и однокоренные слова; 

- проверять безударные гласные в корне, парные по глухости-звонкости 

согласные; 

- дифференцировать на письме предлоги и приставки; 

- изменять существительные по числам и падежам; определять их род; 

- изменять прилагательные по числам, падежам и родам; 

- изменять глаголы по  временам и числам; 

- согласовывать имя прилагательное с именем существительным в роде и 

числе; 

- находить в предложении основу (подлежащее и сказуемое) и 

второстепенные члены предложения (дополнение, обстоятельство, 

определение) 
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- производить определение каждой падежной формы при помощи 

вопросов. 

- развитие познавательных процессов, мелкой моторики.   

В области связной речи: 

 обращаться к сверстнику, учителю с понятным и грамматически 

оформленным высказыванием; 

 использовать формулы речевого этикета в диалоге; 

 умение составлять связное высказывание (пересказ, рассказ по 

картинке). 

Содержание курса 

Содержание коррекционной программы 3 класса направленно на 

преодоление нарушений в развитии устной и письменной речи. Программа 

включает 2 блока: диагностический и коррекционно-развивающий. 

Коррекционно-развивающий блок имеет следующие разделы: 1. Текст. 

Предложение. Слово.2. Звуко – буквенный и слоговой состав слова.3. 

Морфемный состав слова. 4. Слово. Словосочетание. Предложение. Текст. 
Тематический поурочный план 

№ 

урока 
Тема урока 

 

Количество 

часов 

Раздел 1.  Текст. Предложение. Слово(12 часов, каждая тема рассчитана 

на 1 час) + 2 часа диагностика + 1 час проверочная работа 

1 Диагностика. Списывание с печатного текста 1 

2 Диагностика. Письмо под диктовку 1 

3 Вводная тема.Текст. Предложение. Слово. 1 

4 Текст (повествовательный). Предложение. Слово, обо-

значающее предмет 

1 

5 Текст (повествовательный). Предложение. Слово, обо-

значающее действие 

1 

6 Текст описательный. Предложение. Слово, обозначаю-

щее признак 

1 

7 Текст (басня). Предложение. Связь слов (лексико – 

грамматическое значение) 

1 

8 Предложение (простое распространённое). Связь слов 

(согласование в числе и роде) 

1 

9 Предложение (простое распространённое). Связь слов. 

Управление беспредложное (Р. п., В. п., Д. п.,Т. п.) 

1 

10 Предложение (простое распространённое). Связь слов. 

Управление предложное. Предлоги места ( у, над, под, 

на, в и др.) 

1 

11 Предложение (простое распространённое). Управление 

предложное. Предлоги направления ( из, от, из – под, к, 

1 
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по и др.) 

12 Предложение (деформированное) 1 

13 Слово. (лексическое значение). Общение. Классифика-

ция 

1 

14 Слово. (лексическое значение). Антонимы. Синонимы. 

Омонимы 

1 

15 Проверочная работа по теме «Текст. Предложение. Сло-

во» 

1 

Раздел 2.Звуко – буквенный и слоговой состав слова (32 часов, каждая 

тема рассчитана на 1 час) + 5 час проверочных работ 

 Звуки гласные. Буквы, сходные по написанию  

16 Вводная тема. Состав слова. Слоги. Звуки и буквы. Зву-

ки гласные. Ударение. Письмо под диктовку 

1 

17 Звуки гласные. Звуки [А], [О]  и буквы А, О.  Диффе-

ренциация А - О 

1 

18 Звуки гласные. Звук [У] и буквы У. Дифференциация О - 

У 

1 

19 Звуки гласные. Звуки [Э], [И], [Ы]   и буквы Э, И, Ы. 1 

20 Дифференциация И – У. Дифференциация И - Й 1 

21 Звуки гласные. Звук [Й]  и буква Й (полугласный).  1 

22 Звуки гласные. Буквы Я, Ё, Ю, Е 1 

23 Дифференциация Я – Е, Е – И, Ё - Ю 1 

24 Проверочная работа по теме «Звуки гласные. Буквы, 

сходные по написанию» 

1 

 Звуки согласные твёрдые – мягкие парные (1 – й способ смягчения: 

гласные второго ряда) 

25 Вводная тема.Звуки согласные твёрдые – мягкие парные 

(1 – й способ смягчения: гласные второго ряда). Письмо 

под диктовку 

1 

26 Дифференциация твёрдых и мягких согласных. Буква Я. 

Дифференциация твёрдых и мягких согласных. Буква Ё 

1 

27 Дифференциация твёрдых и мягких согласных. Буква 

Ю. Дифференциация твёрдых и мягких согласных. Бук-

ва Е 

1 

28 Дифференциация твёрдых и мягких согласных. Буква И 1 

29 Проверочная работа по теме «Звуки согласные твёрдые – 

мягкие парные (1 – й способ смягчения: гласные второго 

ряда)» 

1 

 Звуки согласные твёрдые – мягкие парные (2 – й способ смягчения: 

буква ь) 

30 Вводная тема. Звуки согласные твёрдые – мягкие парные 

(2 – й способ смягчения: буква ь). Письмо под диктовку 

1 
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31 Буква ь (функция смягчения, функция разделения, 

различение функций) 

1 

32 Проверочная работа по теме «Звуки согласные твёрдые – 

мягкие парные (2 – й способ смягчения: буква ь)» 

1 

 Звуки согласные твёрдые – мягкие (непарные) 

33 Вводная тема.Звуки согласные твёрдые (непарные). 

Буквы Ж, Ш, Ц. Письмо под диктовку 

1 

34 Вводная тема.Звуки согласные мягкие(непарные). Буквы 

Ч, Щ, Й. Письмо под диктовку 

1 

35 Дифференциация Ц – С. Дифференциация Ш - С 1 

36 Дифференциация Ж – З. Дифференциация Ч – Т’ 1 

37 Дифференциация Ч – Щ. Дифференциация Ч - Ц 1 

38 Дифференциация Ч – Ш. Дифференциация Ш - Щ 1 

39 Дифференциация Ц - Й 1 

40 Проверочная работа по теме «Звуки согласные твёрдые – 

мягкие (непарные)» 

1 

 Звуки согласные звонкие и глухие парные и непарные. Буквы, сходные 

по написанию 

41 Вводная тема.Звуки согласные звонкие – глухие 

(парные). Буквы Б – П, Д – Т, В – Ф, Г – К, З – С, Ж – Ш. 

Письмо под диктовку 

1 

42 Звук [Б] и буква Б.Звук [П] и буква П. Дифференциация 

Б - П 

1 

43 Звук [Д] и букваД.Звук [Т] и букваТ. Дифференциация Д 

- Т 

1 

44 Звук [В] и букваВ.Звук [Ф] и букваФ. Дифференциация 

В - Ф 

1 

45 Звук [Г] и букваГ.Звук [К] и букваК. Дифференциация Г 

– К 

1 

46 Звук [З] и букваЗ.Звук [С] и букваС. Дифференциация З 

- С 

1 

47 Звук [Ж] и букваЖ.Звук [Ш] и букваШ. Дифференциа-

ция Ж - Ш 

1 

48 Вводная тема.Звуки согласные звонкие – глухие 

(непарные). Буквы Й, М, Л, Н, Р, Х, Ч, Щ, Ц. Письмо под 

диктовку 

1 

49 Дифференциация Б – Д. Дифференциация Б - В 1 

50 Дифференциация П – Т. Дифференциация Л - М 1 

51 Дифференциация Х – Ж. Дифференциация Ц - Щ 1 

52 Проверочная работа по теме «Звуки согласные звонкие - 

глухие парные и непарные. Буквы, сходные по написа-

нию» 

1 
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Раздел 3. Морфемный состав слова(33 часа, каждая тема рассчитана на 1 

час) + 6 часов проверочная работа 

 Окончание. Основа. Корень 

53 Вводная тема. Слово (лексико – грамматическое 

значение).Морфемный состав. Письмо под диктовку 

1 

54 Окончание и основа 1 

55 Корень. Однокоренные слова 1 

56 Корень. Корневая омонимия 1 

57 Корень. Сложные слова 1 

58 Проверочная работа по теме «Морфемный состав слова. 

Окончание. Основа. Корень» 

1 

 Суффикс 

Суффиксальный способ образования имён существительных 

59 Правописание суффиксов -оньк– (-еньк-), -очк- (-ечк-) 1 

60 Правописание суффиксов -ушк– (-юшк-), -ышк - (-ишк-) 1 

61 Правописание суффиксов -иц– (-ец-), -ищ-  1 

62 Правописание суффиксов -ар– , -тель-, -чик- (-щик-) 1 

63 Правописание суффиксов -ость– (-есть-), -изн- 1 

Суффиксальный способ образования имён прилагательных 

64 Правописание суффиксов -ан– (-ян-, - ин-), -н- 1 

65 Правописание суффиксов -онн– (-енн-) 1 

66 Правописание суффиксов -лив– (-чив-), -ист-, -ив- (-ев-) 1 

67 Правописание суффиксов -оньк– (-еньк-), -оват- (-еват-) 1 

Суффиксальный способ образования глаголов 

68 Правописание суффиксов -ыва– (-ива-), -ова- (-ева-) 1 

69 Правописание суффиксов -а–, -я-,  -и-, -е- 1 

70 Проверочная работа по теме: «Морфемный состав слова. 

Суффикс» 

1 

 Приставка 

71 Правописание приставок, не изменяющихся на письме 1 

72 Правописание приставок на з – (с) 1 

73 Правописание приставок при-, (пре-) 1 

74 Приставка. Предлог. Способы различения 1 

75 Проверочная работа по теме: «Морфемный состав 

слова.Приставка» 

1 

 Проверяемый безударный гласный в корне слова 

76 Вводная тема.Проверяемый безударный гласный в корне 

слова. Гласный в корне слова: ударный – 

безударный.Письмо под диктовку. 

1 

77 Безударные гласные А, О, И в корне слова. Способы 

проверки 

1 
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78 Безударный гласный, обозначаемый буквой Е, в корне 

слова. Безударный гласный, обозначаемый буквой Я, в 

корне слова. Способы проверки 

1 

79 Безударный гласный  в корне сложных слов. Способы 

проверки 

1 

80 Проверочная работа по теме«Проверяемый безударный 

гласный в корне слова» 

1 

 Проверяемый сомнительный согласный в корне слова 

81 Вводная тема.Проверяемый сомнительный согласный в 

корне слова. Согласный в корне слова: звонкий – глухой 

(парный). Письмо под диктовку. 

1 

82 Сомнительный согласный Б – П в корне слова. Сомни-

тельный согласный Д – Т в корне слова. Способы про-

верки 

1 

83 Сомнительный согласный Ж – Ш в корне слова. Сомни-

тельный согласный З – С в корне слова. Способы про-

верки 

1 

84 Сомнительный согласный В – Ф в корне слова. Сомни-

тельный согласный Г – К в корне слова. Способы про-

верки 

1 

85 Проверочная работа по теме«Проверяемый сомнитель-

ный согласный в корне слова» 

1 

 Проверяемый непроизносимый согласный в корне слова 

86 Вводная тема.Проверяемый непроизносимый согласный 

в корне слова: Д, Т, Л, В. Письмо под диктовку. 

1 

87 Непроизносимый согласный Д в корне слова. Способы 

проверки 

1 

88 Непроизносимый согласный Т в корне слова. Способы 

проверки 

1 

89 Сочетания согласных СН – СТН. Способы различения. 

Сочетания согласных ЗН – ЗДН. Способы различения 

1 

90 Непроизносимый согласный Л, Вв корне слова. Способы 

проверки 

1 

91 Проверочная работа по теме«Проверяемый 

непроизносимый согласный в корне слова» 

1 

Раздел 4. Слово. Словосочетание. Предложение. Текст.(9 часа, каждая 

тема рассчитана на 1 час) + 2 часа диагностика 

92 Вводная тема.Слово. Предложение. Текст. Письмо по 

памяти 

1 

93 Слово. Словосочетание (тип связи – управление, тип 

связи – согласование). Предложение 

1 

94 Предложение деформированное (простое 1 
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распространённое). Порядок слов. Определение границ. 

Текст 

95 Предложение  (простое распространённое). Выбор 

местоимения. Текст 

1 

96 Текст (деформированный) 1 

97 Текст (типы: повествование, описание, рассуждение) 1 

98 Изложение (повествование, описание, рассуждение) 1 

99 Сочинение по серии картинок или по сюжетной 

картинке 

1 

100 Сочинение по заданному началу или на заданную тему 1 

101 Диагностика. Списывание с печатного текста 1 

102 Диагностика. Письмо под диктовку 1 

 

Программа коррекционно-развивающего курса по логопедии 

4 класс 

Программы Ишимова О.А., Шаховская С.Н., Алмазова А.А. Логопедиче-

ское сопровождение учащихся начальных классов. Письмо. Программно-

методические 

материалы: пособие для учителя. ¬– М.: Просвещение, 2014. 

Планируемые результаты 

В области лексической стороны речи: 

 возможность объяснять значение слов разных грамматических 

категорий (предметы, действия, признаки) в прослушанных текстах и 

дискурсах (в рамках программных требований), дифференцировать 

грамматическую категорию (подбором вопроса); 

 умение называть синонимы и антонимы; 

  использование житейских обобщений (посуда, одежда и пр.) в 

речи и возможность конкретизировать названия предметов, входящих в 

обобщенные группы. 

В области звуко-слогового и звукобуквенного анализа и синтеза: 

Обучающиеся должны знать: 

- звуковой и слоговой состав слова; 

- два способа обозначения мягкости согласных на письме; 

- характеристику звуков имеющих акустико-артикуляционное сходство; 

-  морфемный состав слова: (корень, приставку, суффикс, окончание); 

- члены предложения: главные(подлежащее и сказуемое) и 

второстепенные (дополнение, обстоятельство, определение) и однородные 

члены предложения; 

- части речи (существительное, прилагательное, глагол, местоимение, 

предлоги союз); 

- названия падежей и их способы определения. 

Обучающиеся должны уметь: 
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- производить звукобуквенный анализ слова; 

- определять на письме мягкость согласного при помощи гласных II ряда 

и буквы Ь; 

- дифференцировать смешиваемые на письме буквы по акустико-

артикуляционным свойствам звуки; 

- производить разбор слов по составу; указывать способ 

словообразования; 

В области грамматического строя речи: 

- подбирать родственные и однокоренные слова; 

- проверять безударные гласные в корне, парные по глухости-звонкости 

согласные; 

- дифференцировать на письме предлоги и приставки; 

- изменять существительные по числам и падежам; определять их род; 

- изменять прилагательные по числам, падежам и родам; 

- изменять глаголы по  временам и числам; 

- согласовывать имя прилагательное с именем существительным в роде и 

числе; 

- находить в предложении основу (подлежащее и сказуемое) и 

второстепенные члены предложения (дополнение, обстоятельство, 

определение) 

- производить определение каждой падежной формы при помощи 

вопросов. 

- развитие познавательных процессов, мелкой моторики.   

В области связной речи: 

 обращаться к сверстнику, учителю с понятным и грамматически 

оформленным высказыванием; 

 использовать формулы речевого этикета в диалоге; 

 умение составлять связное высказывание (пересказ, рассказ по 

картинке). 

Содержание курса 

Содержание коррекционной программы 4 класса направленно на 

преодоление нарушений в развитии устной и письменной речи. 

Программа включает 2 блока: диагностический и коррекционно-

развивающий. Коррекционно-развивающий блок имеет следующие 

разделы: 1. Текст. Предложение. Слово. 2. Звуко – буквенный и слоговой 

состав слова. 3. Морфемный состав слова. 4. Слово. Словосочетание. 

Предложение. Текст. 
Тематический поурочный план 

№ 

урока 
Тема урока 

 

Количество 

часов 

Раздел 1.  Текст. Предложение. Слово(12 часов, каждая тема рассчитана 
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на 1 час) + 2 часа диагностика + 1 час проверочная работа 

1 Диагностика. Списывание с печатного текста 1 

2 Диагностика. Письмо под диктовку 1 

3 Вводная тема.Текст. Предложение. Слово. 1 

4 Текст (повествовательный). Предложение. Слово, обо-

значающее предмет 

1 

5 Текст (повествовательный). Предложение. Слово, обо-

значающее действие 

1 

6 Текст описательный. Предложение. Слово, обозначаю-

щее признак 

1 

7 Текст (басня). Предложение. Связь слов (лексико – 

грамматическое значение) 

1 

8 Предложение (простое распространённое). Связь слов 

(согласование в числе и роде) 

1 

9 Предложение (простое распространённое). Связь слов. 

Управление беспредложное (Р. п., В. п., Д. п.,Т. п.) 

1 

10 Предложение (простое распространённое). Связь слов. 

Управление предложное. Предлоги места ( у, над, под, 

на, в и др.) 

1 

11 Предложение (простое распространённое). Управление 

предложное. Предлоги направления ( из, от, из – под, к, 

по и др.) 

1 

12 Предложение (деформированное) 1 

13 Слово. (лексическое значение). Общение. Классифика-

ция 

1 

14 Слово. (лексическое значение). Антонимы. Синонимы. 

Омонимы 

1 

15 Проверочная работа по теме «Текст. Предложение. Сло-

во» 

1 

Раздел 2.Звуко – буквенный и слоговой состав слова (32 часов, каждая 

тема рассчитана на 1 час) + 5 час проверочных работ 

 Звуки гласные. Буквы, сходные по написанию  

16 Вводная тема. Состав слова. Слоги. Звуки и буквы. Зву-

ки гласные. Ударение. Письмо под диктовку 

1 

17 Звуки гласные. Звуки [А], [О]  и буквы А, О.  Диффе-

ренциация А - О 

1 

18 Звуки гласные. Звук [У] и буквы У. Дифференциация О - 

У 

1 

19 Звуки гласные. Звуки [Э], [И], [Ы]   и буквы Э, И, Ы. 1 

20 Дифференциация И – У. Дифференциация И - Й 1 

21 Звуки гласные. Звук [Й]  и буква Й (полугласный).  1 

22 Звуки гласные. Буквы Я, Ё, Ю, Е 1 
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23 Дифференциация Я – Е, Е – И, Ё - Ю 1 

24 Проверочная работа по теме «Звуки гласные. Буквы, 

сходные по написанию» 

1 

 Звуки согласные твёрдые – мягкие парные (1 – й способ смягчения: 

гласные второго ряда) 

25 Вводная тема.Звуки согласные твёрдые – мягкие парные 

(1 – й способ смягчения: гласные второго ряда). Письмо 

под диктовку 

1 

26 Дифференциация твёрдых и мягких согласных. Буква Я. 

Дифференциация твёрдых и мягких согласных. Буква Ё 

1 

27 Дифференциация твёрдых и мягких согласных. Буква 

Ю. Дифференциация твёрдых и мягких согласных. Бук-

ва Е 

1 

28 Дифференциация твёрдых и мягких согласных. Буква И 1 

29 Проверочная работа по теме «Звуки согласные твёрдые – 

мягкие парные (1 – й способ смягчения: гласные второго 

ряда)» 

1 

 Звуки согласные твёрдые – мягкие парные (2 – й способ смягчения: 

буква ь) 

30 Вводная тема. Звуки согласные твёрдые – мягкие парные 

(2 – й способ смягчения: буква ь). Письмо под диктовку 

1 

31 Буква ь (функция смягчения, функция разделения, 

различение функций) 

1 

32 Проверочная работа по теме «Звуки согласные твёрдые – 

мягкие парные (2 – й способ смягчения: буква ь)» 

1 

 Звуки согласные твёрдые – мягкие (непарные) 

33 Вводная тема.Звуки согласные твёрдые (непарные). 

Буквы Ж, Ш, Ц. Письмо под диктовку 

1 

34 Вводная тема.Звуки согласные мягкие(непарные). Буквы 

Ч, Щ, Й. Письмо под диктовку 

1 

35 Дифференциация Ц – С. Дифференциация Ш - С 1 

36 Дифференциация Ж – З. Дифференциация Ч – Т’ 1 

37 Дифференциация Ч – Щ. Дифференциация Ч - Ц 1 

38 Дифференциация Ч – Ш. Дифференциация Ш - Щ 1 

39 Дифференциация Ц - Й 1 

40 Проверочная работа по теме «Звуки согласные твёрдые – 

мягкие (непарные)» 

1 

 Звуки согласные звонкие и глухие парные и непарные. Буквы, сходные 

по написанию 

41 Вводная тема.Звуки согласные звонкие – глухие 

(парные). Буквы Б – П, Д – Т, В – Ф, Г – К, З – С, Ж – Ш. 

Письмо под диктовку 

1 
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42 Звук [Б] и буква Б.Звук [П] и буква П. Дифференциация 

Б - П 

1 

43 Звук [Д] и букваД.Звук [Т] и букваТ. Дифференциация Д 

- Т 

1 

44 Звук [В] и букваВ.Звук [Ф] и букваФ. Дифференциация 

В - Ф 

1 

45 Звук [Г] и букваГ.Звук [К] и букваК. Дифференциация Г 

– К 

1 

46 Звук [З] и букваЗ.Звук [С] и букваС. Дифференциация З 

- С 

1 

47 Звук [Ж] и букваЖ.Звук [Ш] и букваШ. Дифференциа-

ция Ж - Ш 

1 

48 Вводная тема.Звуки согласные звонкие – глухие 

(непарные). Буквы Й, М, Л, Н, Р, Х, Ч, Щ, Ц. Письмо под 

диктовку 

1 

49 Дифференциация Б – Д. Дифференциация Б - В 1 

50 Дифференциация П – Т. Дифференциация Л - М 1 

51 Дифференциация Х – Ж. Дифференциация Ц - Щ 1 

52 Проверочная работа по теме «Звуки согласные звонкие - 

глухие парные и непарные. Буквы, сходные по написа-

нию» 

1 

Раздел 3. Морфемный состав слова(33 часа, каждая тема рассчитана на 1 

час) + 6 часов проверочная работа 

 Окончание. Основа. Корень 

53 Вводная тема. Слово (лексико – грамматическое 

значение).Морфемный состав. Письмо под диктовку 

1 

54 Окончание и основа 1 

55 Корень. Однокоренные слова 1 

56 Корень. Корневая омонимия 1 

57 Корень. Сложные слова 1 

58 Проверочная работа по теме «Морфемный состав слова. 

Окончание. Основа. Корень» 

1 

 Суффикс 

Суффиксальный способ образования имён существительных 

59 Правописание суффиксов -оньк– (-еньк-), -очк- (-ечк-) 1 

60 Правописание суффиксов -ушк– (-юшк-), -ышк - (-ишк-) 1 

61 Правописание суффиксов -иц– (-ец-), -ищ-  1 

62 Правописание суффиксов -ар– , -тель-, -чик- (-щик-) 1 

63 Правописание суффиксов -ость– (-есть-), -изн- 1 

Суффиксальный способ образования имён прилагательных 

64 Правописание суффиксов -ан– (-ян-, - ин-), -н- 1 
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65 Правописание суффиксов -онн– (-енн-) 1 

66 Правописание суффиксов -лив– (-чив-), -ист-, -ив- (-ев-) 1 

67 Правописание суффиксов -оньк– (-еньк-), -оват- (-еват-) 1 

Суффиксальный способ образования глаголов 

68 Правописание суффиксов -ыва– (-ива-), -ова- (-ева-) 1 

69 Правописание суффиксов -а–, -я-,  -и-, -е- 1 

70 Проверочная работа по теме: «Морфемный состав слова. 

Суффикс» 

1 

 Приставка 

71 Правописание приставок, не изменяющихся на письме 1 

72 Правописание приставок на з – (с) 1 

73 Правописание приставок при-, (пре-) 1 

74 Приставка. Предлог. Способы различения 1 

75 Проверочная работа по теме: «Морфемный состав 

слова.Приставка» 

1 

 Проверяемый безударный гласный в корне слова 

76 Вводная тема.Проверяемый безударный гласный в корне 

слова. Гласный в корне слова: ударный – 

безударный.Письмо под диктовку. 

1 

77 Безударные гласные А, О, И в корне слова. Способы 

проверки 

1 

78 Безударный гласный, обозначаемый буквой Е, в корне 

слова. Безударный гласный, обозначаемый буквой Я, в 

корне слова. Способы проверки 

1 

79 Безударный гласный  в корне сложных слов. Способы 

проверки 

1 

80 Проверочная работа по теме«Проверяемый безударный 

гласный в корне слова» 

1 

 Проверяемый сомнительный согласный в корне слова 

81 Вводная тема.Проверяемый сомнительный согласный в 

корне слова. Согласный в корне слова: звонкий – глухой 

(парный). Письмо под диктовку. 

1 

82 Сомнительный согласный Б – П в корне слова. Сомни-

тельный согласный Д – Т в корне слова. Способы про-

верки 

1 

83 Сомнительный согласный Ж – Ш в корне слова. Сомни-

тельный согласный З – С в корне слова. Способы про-

верки 

1 

84 Сомнительный согласный В – Ф в корне слова. Сомни-

тельный согласный Г – К в корне слова. Способы про-

верки 

1 

85 Проверочная работа по теме«Проверяемый сомнитель- 1 
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ный согласный в корне слова» 

 Проверяемый непроизносимый согласный в корне слова 

86 Вводная тема.Проверяемый непроизносимый согласный 

в корне слова: Д, Т, Л, В. Письмо под диктовку. 

1 

87 Непроизносимый согласный Д в корне слова. Способы 

проверки 

1 

88 Непроизносимый согласный Т в корне слова. Способы 

проверки 

1 

89 Сочетания согласных СН – СТН. Способы различения. 

Сочетания согласных ЗН – ЗДН. Способы различения 

1 

90 Непроизносимый согласный Л, Вв корне слова. Способы 

проверки 

1 

91 Проверочная работа по теме«Проверяемый 

непроизносимый согласный в корне слова» 

1 

Раздел 4. Слово. Словосочетание. Предложение. Текст.(9 часа, каждая 

тема рассчитана на 1 час) + 2 часа диагностика 

92 Вводная тема.Слово. Предложение. Текст. Письмо по 

памяти 

1 

93 Слово. Словосочетание (тип связи – управление, тип 

связи – согласование). Предложение 

1 

94 Предложение деформированное (простое 

распространённое). Порядок слов. Определение границ. 

Текст 

1 

95 Предложение  (простое распространённое). Выбор 

местоимения. Текст 

1 

96 Текст (деформированный) 1 

97 Текст (типы: повествование, описание, рассуждение) 1 

98 Изложение (повествование, описание, рассуждение) 1 

99 Сочинение по серии картинок или по сюжетной 

картинке 

1 

100 Сочинение по заданному началу или на заданную тему 1 

101 Диагностика. Списывание с печатного текста 1 

102 Диагностика. Письмо под диктовку 1 

 

Программа 

коррекционно-развивающего курса по психологии 

1 класс  

Программа разработана на основе методического пособия Бабкиной 

Н.В. Интеллектуальное развитие младших школьников с задержкой психи-

ческого развития. Пособие для школьного психолога / Н.В. Бабкина - М.: 

Школьная Пресса, 2006. — 80 с.  

Планируемые результаты 
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Личностные УУД: 

самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное само-

определение; 

смыслообразование - установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 

Учащийся должен задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет 

для меня учение», и уметь находить ответ на него; 

нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – этического 

оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный мораль-

ный выбор на основе социальных и личностных ценностей. 

Регулятивные УУД: 

овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрос-

лыми; 

извлекать с помощью учителя необходимую информацию из литератур-

ного текста; 

учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению; 

строить речевое высказывание в устной форме; 

учиться отреагировать свои чувства в отношении учителя и однокласс-

ников; 

учиться прогнозировать последствия своих поступков; 

определять и формулировать цель в совместной работе с помощью учи-

теля, затем самостоятельно; 

учиться высказывать своё предположение в ходе работы с различными 

источниками информации; 

осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и рас-

слаблением; 

извлекать необходимую информацию из текста; 

учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях; 

осознавать свою долю ответственности за всё, что с ним происходит; 

реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми; 

планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого; 

соотносить результат с целью и оценивать его. 

совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей; 

адекватно воспринимать оценку учителя и одноклассников. 

Познавательные УУД: 

исследовать свои качества и свои особенности; 

рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя; 

наблюдать, сравнивать, классифицировать, обобщать, анализировать, 

выполнять действия по аналогии; 

находить ответы на вопросы в различных источниках информации 

(текст, рисунок, фото); 
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делать выводы в результате совместной работы в группе; 

учиться графически оформлять изучаемый материал, моделировать раз-

личные ситуации; 

усваивать разные способы запоминания информации; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

обогатить представление о собственных возможностях и способностях, 

наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения; 

оценивать правильность выполнения действий и корректировать при 

необходимости; 

ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже извест-

ного с помощью учителя; 

перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать, 

анализировать, планировать, комбинировать, рассуждать, наблюдать, сопо-

ставлять; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую: рассуждать на 

основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, схема-

тических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

учиться позитивно проявлять себя в общении; 

учиться договариваться и приходить к общему решению; 

учиться понимать эмоции и поступки других людей; 

овладевать способами позитивного разрешения конфликтов; 

учиться  доверительно и открыто говорить о своих чувствах; 

учиться работать в паре и в группе; 

слушать и понимать речь других ребят; 

осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соот-

ветствии с этой позицией; 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

учиться контролировать свою речь и поступки; 

учиться толерантному отношению к другому мнению; 

учиться самостоятельно решать проблемы в общении; 

осознавать необходимость признания и уважения прав других людей; 

формулировать своё собственное мнение и позицию; 

учиться  грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге; 

учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, кри-

тика). 

Содержание коррекционно-развивающего курса 

Познавательная сфера 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. 

Формирование и развитие пространственных представлений. Развитие уме-

ние ориентироваться в пространстве листа. Развитие фонематического слуха. 

Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. Формирование 



382 

 

навыков правильного и точного восприятия предметов и явлений. Трениро-

вочные упражнения и дидактические игры по развитию восприятия и наблю-

дательности. 

Развитие памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой 

памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты за-

поминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материа-

ла. 

Развитие внимания. Тренировочные упражнения на развитие способно-

сти переключать, распределять внимание, увеличение объёма устойчивости, 

концентрации внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять при-

знаки разных предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать 

описание предметов, явлений в соответствии с их признаками. Формирова-

ние умения выделять главное и существенное, умение сравнивать предметы, 

выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности. Формирова-

ние основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, класси-

фикации, обобщения, умения выделять главное и существенное на основе 

развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и 

проведения дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что бы-

ло обнаружено с помощью органов чувств. Обогащение и активизация сло-

варя учащихся. Развитие умения составлять загадки, небольшие рассказы- 

описания, сочинять сказки. Формирование умения давать несложные опреде-

ления понятиям. 

Эмоционально-личностная и коммуникативная сферы 

Я в школе. Адаптация к школе. Эмоции. Что такое мимика? Радость. Как 

ее доставить другому человеку. Жесты. Радость можно передать прикоснове-

нием. Радость можно подарить взглядом. Грусть. Страх. Его относитель-

ность. Как справиться со страхом. Гнев. Может ли гнев принести пользу. 

Обида. Разные чувства. Мера чувств и эмоций. 

Тематический поурочный  план  

№ Тема Кол-во ча-

сов 

1.  Я в школе. Развитие тактильной памяти и тактильного 

восприятия. 

1 

2.  Развитие тактильной памяти и тактильного восприятия. 1 

3.  Развитие тактильной памяти и тактильного восприятия. 1 

4.  Развитие тактильной памяти и тактильного восприятия. 1 

5.  Развитие внимания.  1 

6.  Развитие внимания.  1 

7.  Адаптация к школе. Развитие внимания.  1 

8.  Развитие внимания.  1 

9.  Развитие слуховой памяти и слухового восприятия.  1 



383 

 

10.  Развитие слуховой памяти и слухового восприятия. 1 

11.  Развитие зрительной памяти и зрительного восприятия.  1 

12.  Развитие зрительной памяти и зрительного восприятия. 1 

13.  Эмоции. Развитие пространственных представлений 1 

14.  Развитие пространственных представлений 1 

15.  Развитие пространственных представлений 1 

16.  Развитие пространственных представлений 1 

17.  Формирование логического мышления 1 

18.  Формирование логического мышления 1 

19.  Что такое мимика? Формирование логического мышле-

ния 

1 

20.  Формирование логического мышления 1 

21.  Развитие воображения и творческого мышления. 1 

22.  Развитие воображения и творческого мышления. 1 

23.  Развитие воображения и творческого мышления. 1 

24.  Развитие воображения и творческого мышления. 1 

25.  Радость. Как ее доставить другому человеку. Развитие 

тактильной памяти и тактильного восприятия. 

1 

26.  Развитие тактильной памяти и тактильного восприятия. 1 

27.  Развитие тактильной памяти и тактильного восприятия. 1 

28.  Развитие тактильной памяти и тактильного восприятия. 1 

29.  Развитие внимания.  1 

30.  Развитие внимания.  1 

31.  Жесты. Развитие внимания.  1 

32.  Развитие внимания.  1 

33.  Развитие слуховой памяти и слухового восприятия.  1 

34.  Развитие слуховой памяти и слухового восприятия. 1 

35.  Развитие зрительной памяти и зрительного восприятия.  1 

36.  Развитие зрительной памяти и зрительного восприятия. 1 

37.  Радость можно передать прикосновением. Развитие про-

странственных представлений 

1 

38.  Развитие пространственных представлений 1 

39.  Развитие пространственных представлений 1 

40.  Развитие пространственных представлений 1 
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41.  Формирование логического мышления 1 

42.  Формирование логического мышления 1 

43.  Формирование логического мышления 1 

44.  Радость можно подарить взглядом. Формирование логи-

ческого мышления 

1 

45.  Развитие воображения и творческого мышления. 1 

46.  Развитие воображения и творческого мышления. 1 

47.  Развитие воображения и творческого мышления. 1 

48.  Развитие воображения и творческого мышления. 1 

49.  Развитие тактильной памяти и тактильного восприятия. 1 

50.  Развитие тактильной памяти и тактильного восприятия. 1 

51.  Грусть. Развитие тактильной памяти и тактильного вос-

приятия. 

1 

52.  Развитие тактильной памяти и тактильного восприятия. 1 

53.  Развитие внимания.  1 

54.  Развитие внимания.  1 

55.  Развитие внимания.  1 

56.  Развитие внимания.  1 

57.  Развитие слуховой памяти и слухового восприятия.  1 

58.  Страх. Его относительность. Развитие слуховой памяти 

и слухового восприятия. 

1 

59.  Развитие зрительной памяти и зрительного восприятия.  1 

60.  Развитие зрительной памяти и зрительного восприятия. 1 

61.  Развитие пространственных представлений 1 

62.  Развитие пространственных представлений 1 

63.  Развитие пространственных представлений 1 

64.  Развитие пространственных представлений 1 

65.  Как справиться со страхом. Формирование логического 

мышления 

1 

66.  Формирование логического мышления 1 

67.  Формирование логического мышления 1 

68.  Формирование логического мышления 1 

69.  Развитие воображения и творческого мышления. 1 

70.  Развитие воображения и творческого мышления. 1 

71.  Развитие воображения и творческого мышления. 1 

72.  Гнев. Развитие воображения и творческого мышления. 1 

73.  Развитие тактильной памяти и тактильного восприятия. 1 

74.  Развитие тактильной памяти и тактильного восприятия. 1 

75.  Развитие тактильной памяти и тактильного восприятия. 1 

76.  Развитие тактильной памяти и тактильного восприятия. 1 

77.  Развитие внимания.  1 

78.  Может ли гнев принести пользу. Развитие внимания.  1 
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79.  Развитие внимания.  1 

80.  Развитие внимания.  1 

81.  Развитие слуховой памяти и слухового восприятия.  1 

82.  Развитие слуховой памяти и слухового восприятия. 1 

83.  Развитие зрительной памяти и зрительного восприятия.  1 

84.  Развитие зрительной памяти и зрительного восприятия.  1 

85.  Обида. Развитие пространственных представлений 1 

86.  Развитие пространственных представлений 1 

87.  Развитие пространственных представлений 1 

88.  Развитие пространственных представлений 1 

89.  Формирование логического мышления 1 

90.  Формирование логического мышления 1 

91.  Формирование логического мышления 1 

92.  Разные чувства. Формирование логического мышления 1 

93.  Формирование логического мышления 1 

94.  Формирование логического мышления 1 

95.  Формирование логического мышления 1 

96.  Мера чувств и эмоций. Развитие воображения и творче-

ского мышления. 

1 

97.  Развитие воображения и творческого мышления. 1 

98.  Развитие воображения и творческого мышления. 1 

99.  Развитие воображения и творческого мышления. 1 

 Итого 99 

 

Программа коррекционно-развивающего курса по психологии 

1 дополнительный  класс  

Программа разработана на основе методического пособия Бабкиной 

Н.В. Интеллектуальное развитие младших школьников с задержкой психи-

ческого развития. Пособие для школьного психолога / Н.В. Бабкина - М.: 

Школьная Пресса, 2006. — 80 с.  

Планируемые результаты 

Личностные УУД: 

самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное само-

определение; 

смыслообразование - установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 

Учащийся должен задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет 

для меня учение», и уметь находить ответ на него; 

нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – этического 

оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный мораль-

ный выбор на основе социальных и личностных ценностей. 
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Регулятивные УУД: 

овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрос-

лыми; 

извлекать с помощью учителя необходимую информацию из литератур-

ного текста; 

учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению; 

строить речевое высказывание в устной форме; 

учиться отреагировать свои чувства в отношении учителя и однокласс-

ников; 

учиться прогнозировать последствия своих поступков; 

определять и формулировать цель в совместной работе с помощью учи-

теля, затем самостоятельно; 

учиться высказывать своё предположение в ходе работы с различными 

источниками информации; 

осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и рас-

слаблением; 

извлекать необходимую информацию из текста; 

учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях; 

осознавать свою долю ответственности за всё, что с ним происходит; 

реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми; 

планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого; 

соотносить результат с целью и оценивать его. 

совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей; 

адекватно воспринимать оценку учителя и одноклассников. 

Познавательные УУД: 

исследовать свои качества и свои особенности; 

рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя; 

наблюдать, сравнивать, классифицировать, обобщать, анализировать, 

выполнять действия по аналогии; 

находить ответы на вопросы в различных источниках информации 

(текст, рисунок, фото); 

делать выводы в результате совместной работы в группе; 

учиться графически оформлять изучаемый материал, моделировать раз-

личные ситуации; 

усваивать разные способы запоминания информации; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

обогатить представление о собственных возможностях и способностях, 

наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения; 

оценивать правильность выполнения действий и корректировать при 

необходимости; 

ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже извест-

ного с помощью учителя; 
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перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать, 

анализировать, планировать, комбинировать, рассуждать, наблюдать, сопо-

ставлять; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую: рассуждать на 

основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, схема-

тических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

учиться позитивно проявлять себя в общении; 

учиться договариваться и приходить к общему решению; 

учиться понимать эмоции и поступки других людей; 

овладевать способами позитивного разрешения конфликтов; 

учиться  доверительно и открыто говорить о своих чувствах; 

учиться работать в паре и в группе; 

слушать и понимать речь других ребят; 

осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соот-

ветствии с этой позицией; 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

учиться контролировать свою речь и поступки; 

учиться толерантному отношению к другому мнению; 

учиться самостоятельно решать проблемы в общении; 

осознавать необходимость признания и уважения прав других людей; 

формулировать своё собственное мнение и позицию; 

учиться  грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге; 

учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, кри-

тика). 

Содержание коррекционно-развивающего курса 

Познавательная сфера 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. 

Формирование и развитие пространственных представлений. Развитие уме-

ние ориентироваться в пространстве листа. Развитие фонематического слуха. 

Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. Формирование 

навыков правильного и точного восприятия предметов и явлений. Трениро-

вочные упражнения и дидактические игры по развитию восприятия и наблю-

дательности. 

Развитие памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой 

памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты за-

поминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материа-

ла. 

Развитие внимания. Тренировочные упражнения на развитие способно-

сти переключать, распределять внимание, увеличение объёма устойчивости, 

концентрации внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять при-

знаки разных предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать 
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описание предметов, явлений в соответствии с их признаками. Формирова-

ние умения выделять главное и существенное, умение сравнивать предметы, 

выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности. Формирова-

ние основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, класси-

фикации, обобщения, умения выделять главное и существенное на основе 

развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и 

проведения дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что бы-

ло обнаружено с помощью органов чувств. Обогащение и активизация сло-

варя учащихся. Развитие умения составлять загадки, небольшие рассказы- 

описания, сочинять сказки. Формирование умения давать несложные опреде-

ления понятиям. 

Эмоционально-личностная и коммуникативная сферы 

Я в школе. Адаптация к школе. Эмоции. Что такое мимика? Радость. Как 

ее доставить другому человеку. Жесты. Радость можно передать прикоснове-

нием. Радость можно подарить взглядом. Грусть. Страх. Его относитель-

ность. Как справиться со страхом. Гнев. Может ли гнев принести пользу. 

Обида. Разные чувства. Мера чувств и эмоций. 

Тематический поурочный  план 

1 класс  

№ Тема Количество 

часов 

1.  Я в школе. Развитие тактильной памяти и тактильного 

восприятия. 

1 

2.  Развитие тактильной памяти и тактильного восприятия. 1 

3.  Развитие тактильной памяти и тактильного восприятия. 1 

4.  Развитие тактильной памяти и тактильного восприятия. 1 

5.  Развитие внимания.  1 

6.  Развитие внимания.  1 

7.  Адаптация к школе. Развитие внимания.  1 

8.  Развитие внимания.  1 

9.  Развитие слуховой памяти и слухового восприятия.  1 

10.  Развитие слуховой памяти и слухового восприятия. 1 

11.  Развитие зрительной памяти и зрительного восприятия.  1 

12.  Развитие зрительной памяти и зрительного восприятия. 1 

13.  Эмоции. Развитие пространственных представлений 1 

14.  Развитие пространственных представлений 1 

15.  Развитие пространственных представлений 1 

16.  Развитие пространственных представлений 1 

17.  Формирование логического мышления 1 

18.  Формирование логического мышления 1 

19.  Что такое мимика? Формирование логического мышле- 1 
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ния 

20.  Формирование логического мышления 1 

21.  Развитие воображения и творческого мышления. 1 

22.  Развитие воображения и творческого мышления. 1 

23.  Развитие воображения и творческого мышления. 1 

24.  Развитие воображения и творческого мышления. 1 
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25.  Радость. Как ее доставить другому человеку. Развитие 

тактильной памяти и тактильного восприятия. 

1 

26.  Развитие тактильной памяти и тактильного восприятия. 1 

27.  Развитие тактильной памяти и тактильного восприятия. 1 

28.  Развитие тактильной памяти и тактильного восприятия. 1 

29.  Развитие внимания.  1 

30.  Развитие внимания.  1 

31.  Жесты. Развитие внимания.  1 

32.  Развитие внимания.  1 

33.  Развитие слуховой памяти и слухового восприятия.  1 

34.  Развитие слуховой памяти и слухового восприятия. 1 

35.  Развитие зрительной памяти и зрительного восприятия.  1 

36.  Развитие зрительной памяти и зрительного восприятия. 1 

37.  Радость можно передать прикосновением. Развитие про-

странственных представлений 

1 

38.  Развитие пространственных представлений 1 

39.  Развитие пространственных представлений 1 

40.  Развитие пространственных представлений 1 

41.  Формирование логического мышления 1 

42.  Формирование логического мышления 1 

43.  Формирование логического мышления 1 

44.  Радость можно подарить взглядом. Формирование логи-

ческого мышления 

1 

45.  Развитие воображения и творческого мышления. 1 

46.  Развитие воображения и творческого мышления. 1 

47.  Развитие воображения и творческого мышления. 1 

48.  Развитие воображения и творческого мышления. 1 

49.  Развитие тактильной памяти и тактильного восприятия. 1 

50.  Развитие тактильной памяти и тактильного восприятия. 1 

51.  Грусть. Развитие тактильной памяти и тактильного вос-

приятия. 

1 

52.  Развитие тактильной памяти и тактильного восприятия. 1 

53.  Развитие внимания.  1 

54.  Развитие внимания.  1 

55.  Развитие внимания.  1 

56.  Развитие внимания.  1 

57.  Развитие слуховой памяти и слухового восприятия.  1 

58.  Страх. Его относительность. Развитие слуховой памяти 

и слухового восприятия. 

1 

59.  Развитие зрительной памяти и зрительного восприятия.  1 

60.  Развитие зрительной памяти и зрительного восприятия. 1 

61.  Развитие пространственных представлений 1 
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62.  Развитие пространственных представлений 1 

63.  Развитие пространственных представлений 1 

64.  Развитие пространственных представлений 1 

65.  Как справиться со страхом. Формирование логического 

мышления 

1 

66.  Формирование логического мышления 1 

67.  Формирование логического мышления 1 

68.  Формирование логического мышления 1 

69.  Развитие воображения и творческого мышления. 1 

70.  Развитие воображения и творческого мышления. 1 

71.  Развитие воображения и творческого мышления. 1 

72.  Гнев. Развитие воображения и творческого мышления. 1 

73.  Развитие тактильной памяти и тактильного восприятия. 1 

74.  Развитие тактильной памяти и тактильного восприятия. 1 

75.  Развитие тактильной памяти и тактильного восприятия. 1 

76.  Развитие тактильной памяти и тактильного восприятия. 1 

77.  Развитие внимания.  1 

78.  Может ли гнев принести пользу. Развитие внимания.  1 

79.  Развитие внимания.  1 

80.  Развитие внимания.  1 

81.  Развитие слуховой памяти и слухового восприятия.  1 

82.  Развитие слуховой памяти и слухового восприятия. 1 

83.  Развитие зрительной памяти и зрительного восприятия.  1 

84.  Развитие зрительной памяти и зрительного восприятия.  1 

85.  Обида. Развитие пространственных представлений 1 

86.  Развитие пространственных представлений 1 

87.  Развитие пространственных представлений 1 

88.  Развитие пространственных представлений 1 

89.  Формирование логического мышления 1 

90.  Формирование логического мышления 1 

91.  Формирование логического мышления 1 

92.  Разные чувства. Формирование логического мышления 1 

93.  Формирование логического мышления 1 

94.  Формирование логического мышления 1 

95.  Формирование логического мышления 1 

96.  Мера чувств и эмоций. Развитие воображения и творче-

ского мышления. 

1 

97.  Развитие воображения и творческого мышления. 1 

98.  Развитие воображения и творческого мышления. 1 

99.  Развитие воображения и творческого мышления. 1 

 Итого 99 
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Программа коррекционно-развивающего курса по психологии 

Программа разработана на основе методических пособий: 1) Аржакаева 

Т.А. Психологическая азбука. Программа развивающих занятий в 1-м классе. 

/ Т.А. Аржакаева, В.И. Вачков, А.Х. Попова. – М.: Генезис, 2013; 2) Огненко 

Н.  Работа с образами животных: я, ты и тигр. / Н. Огненко. - СПб.: Речь, 

2006. — 160с. 

Планируемые результаты 

Личностные УУД: 
самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное само-

определение; 

смыслообразование - установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 

Учащийся должен задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет 

для меня учение», и уметь находить ответ на него; 

нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – этического 

оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный мораль-

ный выбор на основе социальных и личностных ценностей. 

Регулятивные УУД: 

овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрос-

лыми; 

извлекать с помощью учителя необходимую информацию из литератур-

ного текста; 

учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению; 

строить речевое высказывание в устной форме; 

учиться отреагировать свои чувства в отношении учителя и однокласс-

ников; 

учиться прогнозировать последствия своих поступков; 

определять и формулировать цель в совместной работе с помощью учи-

теля, затем самостоятельно; 

учиться высказывать своё предположение в ходе работы с различными 

источниками информации; 

осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и рас-

слаблением; 

извлекать необходимую информацию из текста; 

учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях; 

осознавать свою долю ответственности за всё, что с ним происходит; 

реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми; 

планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого; 

соотносить результат с целью и оценивать его; 
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совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей; 

адекватно воспринимать оценку учителя и одноклассников. 

Познавательные УУД: 

исследовать свои качества и свои особенности; 

рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя; 

наблюдать, сравнивать, классифицировать, обобщать, анализировать, 

выполнять действия по аналогии; 

находить ответы на вопросы в различных источниках информации 

(текст, рисунок, фото); 

делать выводы в результате совместной работы в группе; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

обогатить представление о собственных возможностях и способностях, 

наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения; 

оценивать правильность выполнения действий и корректировать при 

необходимости; 

ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже извест-

ного с помощью учителя; 

перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать, 

анализировать, планировать, комбинировать, рассуждать, наблюдать, сопо-

ставлять; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую: рассуждать на 

основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, схема-

тических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

учиться позитивно проявлять себя в общении; 

учиться договариваться и приходить к общему решению; 

учиться понимать эмоции и поступки других людей; 

овладевать способами позитивного разрешения конфликтов; 

учиться доверительно и открыто говорить о своих чувствах; 

учиться работать в паре и в группе; 

слушать и понимать речь других ребят; 

осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соот-

ветствии с этой позицией; 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

учиться контролировать свою речь и поступки; 

учиться толерантному отношению к другому мнению; 

учиться самостоятельно решать проблемы в общении; 

осознавать необходимость признания и уважения прав других людей; 

формулировать своё собственное мнение и позицию; 

учиться грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге; 

учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, кри-

тика). 
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Содержание коррекционно-развивающей программы 

Содержание программы нацелено на  формирование у детей умений по-

знавать самих себя, раскрывать в себе свою субъективную реальность. 

Программа состоит из трёх основных блоков: 

1. Блок, ориентированный на личностную сферу (осознание лич-

ностных особенностей и оптимизация отношения к себе). 

2. Блок, ориентированный на деятельность (осознание себя в систе-

ме учебной деятельности). 

3. Блок, ориентированный на общение (осознание себя в системе 

отношений с другими людьми – сверстниками и взрослыми). 

4. Блок, ориентированный на формирование эмоционального интеллекта 

учащихся. 

Раздел 1.Введение в мир психологии (7 часов) 

Этот раздел курса раскрывает перед детьми сначала в сказочной мета-

форической форме, а затем в конкретной форме реальных проявлений про-

сторы Королевства Внутреннего Мира - психического мира каждого челове-

ка. Детям требуется особо разъяснить специфику психического, поскольку 

многие из них путают внутренний мир личности с совокупностью внутрен-

них органов человека. 

Подготовить ребенка к первоначальным самонаблюдениям и "открыти-

ям" самого себя помогают задания, которые обращают внимание на соб-

ственный внутренний мир и деятельность ребенка, его поступки. Через обу-

чение способам и приемам самоанализа ребенок приходит к осуществлению 

попыток ответить на важнейшие философские вопросы "Кто я? Какой я?". 

Эти ответы носят пока наивный и ограниченный характер, но на этом этапе 

достаточно того, чтобы ребенок мог назвать пять-шесть своих самых боль-

ших достоинств и три-четыре недостаточно развитых качества, а также мог 

сравнить себя с другими по степени сформированности той или иной харак-

теристики. 

Очень важно постоянно следить за сохранением у каждого ребенка по-

зитивного самоотношения и не допускать невротизирующего воздействия 

самооценивания. Поскольку работа педагога-психолога в рамках этой про-

граммы постоянно сопряжена с анализом различных психических проявле-

ний детей, важным аспектом педагогической деятельности является психоте-

рапевтический (в рамках квалификации педагога-психолога). Значительную 

часть урока должны по-прежнему занимать игровые методики, а также изоб-

разительная деятельность. Изучение собственного внутреннего мира и полу-

чение элементарных психологических знаний сопровождаются чтением 

"психологических" сказок и работой с книгой. 

Раздел 2 (2 часа).Психика и познание мира. 

Как правило, большинство детей в первом классе достаточно сильно мо-

тивированы на учение. К сожалению, зачастую эта мотивация быстро угаса-

ет. Одной из задач программы "Психологическая азбука", реализуемых в 
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этом разделе, является создание условий для развития познавательных инте-

ресов. Основой такой работы становится знакомство учащихся с тем, как мы 

познаем окружающий мир, с помощью каких органов чувств мы восприни-

маем действительность, что такое познавательные психические процессы. 

Разумеется, одно лишь знание о значении и психических функциях 

ощущений и восприятий, безусловно, являясь мотивирующим фактором, не 

может оказать определяющее, всеобъемлющее влияние на направленность 

детских интересов, достаточное для сохранения устойчивых мотивов учения. 

Лишь через деятельность, через целенаправленное развитие осмысленного 

отношения к ресурсам человеческой психики, через формирование умений 

пользоваться этими ресурсами во всех формах и видах познания окружающе-

го мира будет развиваться мотивационная сфера личности младшего школь-

ника. 

Кроме того, на этом этапе работа педагога-психолога должна быть 

направлена на то, чтобы помочь детям осознать у себя ведущие каналы вос-

приятия информации и ориентировать их на осознанное развитие всей систе-

мы восприятия в целях более эффективного познания действительности во-

круг нас и лучшего усвоения учебного материала. Этому служат специаль-

ные игры и упражнения, через участие в которых ребенок сможет усвоить 

умения для самостоятельного применения. 

Одной  из важнейших задач начального периода обучения является 

формирование произвольности действий ребенка, поэтому  в этом разделе 

значительную часть занимают работа по развитию произвольного внимания 

и тренировка свойств внимания. 

Раздел 3 (7 часов).Темперамент и характер. 

Для того чтобы в последующем периоде обучения ребенок мог правиль-

но ставить и конструктивно решать задачи саморазвития, он, осознавая свою 

уникальность, должен уметь соотносить себя с имеющимися в психологии 

типологиями и строить свою траекторию развития с опорой на знания о сво-

их индивидуальных психологических особенностях. 

Отсюда становится ясным основной способ введения необходимого 

психологического материала этого раздела и отслеживания его усвоения (в 

той или иной степени этот способ применяется и в во всех других разделах 

программы): изложение нового содержания учителем завершается формули-

рованием вопросов ученика, обращенных и к себе, и к товарищам, и ко 

взрослому - "А каков я в этом смысле? К какому типу можно отнести меня? 

Какие у меня особенности проявления (темперамента, характера)?". Поиск и 

нахождение ответов на эти вопросы стимулируют в свою очередь потребно-

сти в усовершенствовании, развитии своих психологических особенностей. 

Важно помочь ребенку формировать удовлетворенность собой, своим пове-

дением, что является одним из механизмов сознательной саморегуляции и 

развития поведенческой сферы самосознания.  

Раздел 4 (6 часов).Я и мои эмоции. 
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Гармоничное развитие эмоциональной сферы ребенка является залогом 

полноценного общего психического развития. Богатые эмоциональные пере-

живания окрашивают жизнь ребенка в яркие цвета, наполняют полифониче-

ским звучанием даже самые рядовые и обычные события его жизни. Вместе с 

тем излишняя эмоциональная чувствительность может привести к быстрой 

утомляемости ребенка, нервозности. 

Если ребенок научится распознавать собственные и чужие эмоции, осо-

знавать их значение и смысл, это будет очень серьезным шагом на пути к 

овладению им своими переживаниями, к выработке навыков произвольности 

действий и психической саморегуляции. 

Наряду с развитием умений разбираться в тонких оттенках чувств и рас-

познавать эмоции очень важно развивать у малыша сдержанность, устойчи-

вость к стрессовым ситуациям, умение справляться с негативными эмоциями. 

Этому очень способствуют специальные этюды, в которых ребенок должен 

сыграть некую роль, "примеривая на себя" те или иные эмоции и обучаясь 

управлять ими. Большой упор делается на знакомстве с основополагающими 

сферами личности - эмоционально-волевой и мотивационно-потребностной. 

Дети впервые делают попытки разобраться в ведущих мотивах своего пове-

дения, в механизмах возникновения потребностей и эмоций. 

В работе с детьми педагог-психолог должен заняться тренировкой нуж-

ных форм поведения при разыгрывании эмоционально острых ситуаций, 

проработкой специальных техник изменения собственных состояний, обуче-

нием способам "высвобождения" негативных эмоций без вреда для окружа-

ющих (через рисование своих чувств, через физические действия, через ды-

хательные упражнения). Вместе с тем  нужно напоминать  о том, что стрем-

ление только к единственному - "мирному" - способу выражения эмоций при 

полном исключении всех других способов не всегда является оправданным. 

В жизни встречаются ситуации, когда вполне уместной, а иногда и необхо-

димой оказывается эмоциональная агрессия. Может случиться и так, что в 

какой-то момент более правильным путем будет "подавление" и сдерживание 

эмоций. Рецептурный, однозначный метод работы с эмоциональной сферой 

ребенка противопоказан. Ведь  поведение взрослого человека должно быть 

гибким, соответствующим обстоятельствам, предугадать все нюансы кото-

рых просто невозможно. 

Раздел 5 (12 часов). Учимся у животных 

Энергия образа животного, пропущенная через душу и тело, дает нам 

силы справиться с унынием или усталостью, с раздражительностью или зло-

стью, с равнодушием или черствостью, с критикой или нелюбовью к се-

бе.Направляя внимание на образ животного, мы обретаем те состояния души, 

которые свойственны облюбованному нами зверю. В данном разделе дети 

учатся чередовать напряжение и расслабление через проигрывание различ-

ных образов животных. Когда напряжение и расслабление чередуются, это 
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приводит к увеличению психической и физической сил, к уверенности в себе, 

к телесному удовольствию. 

Тематический поурочный план 

2 класс 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

 1. Введение в мир психологии 7 

1.  Знакомство с Пси - Магом 1 

2.  Королевство Внутреннего мира 1 

3.  Сказка о волшебных зеркалах - 1 1 

4.  Сказка о волшебных зеркалах - 2 1 

5.  Что я знаю о себе? 1 

6.  Что я знаю о себе и других? 1 

7.  Я – это кто? 1 

  Психика и познание мира 2 

8.  Мои ощущения 1 

9.  Мое восприятие мира 1 

  Темперамент и характер 7 

10.  Что такое темперамент? 1 

11.  Типы темперамента 1 

12.  Разные люди – разные типы темперамента 1 

13.  Разные люди – разные характеры 1 

14.  Какой у меня характер? 1 

15.  Какой характер у других? 1 

16.  Мой характер: оценим недостатки 1 

  Я и мои эмоции 6 

17.  Что такое эмоции? 1 

18.  Какие бывают эмоции? 1 

19.  Конкурс чувствоведов 1 

20.  Что я знаю о своих эмоциях? 1 

21.  Королевство Внутреннего мира 1 

22.  Королевство Внутреннего мира 1 

 Учимся у животных 12 

23.  День зайца 1 

24.  День лисы 1 

25.  День волка 1 

26.  День змеи 1 

27.  День ежа 1 

28.  День бурого медведя 1 

29.  День обезьяны 1 

30.  День тигра 1 
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31.  День морских животных: дельфин, кит 1 

32.  День морских животных: рыбы 1 

33.  День несуществующего животного 1 

34.  Карнавал масок 1 

 Итого 34 

 

Программа коррекционно-развивающих занятий по психологии 
2 класс  

Бабкина Н.В. Интеллектуальное развитие младших школьников с за-

держкой психического развития. Пособие для школьного психолога / Н.В. 

Бабкина - М.: Школьная Пресса, 2006. — 80 с.  

Планируемые результаты 

Личностные УУД: 

самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное  

самоопределение; 

смыслообразование - установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 

Учащийся должен задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет 

для меня учение», и уметь находить ответ на него; 

нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – этического 

оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный мораль-

ный выбор на основе социальных и личностных ценностей. 

Регулятивные УУД: 

овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрос-

лыми; 

извлекать с помощью учителя необходимую информацию из литератур-

ного текста; 

учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению; 

строить речевое высказывание в устной форме; 

учиться отреагировать свои чувства в отношении учителя и однокласс-

ников; 

учиться прогнозировать последствия своих поступков; 

определять и формулировать цель в совместной работе с помощью учи-

теля, затем самостоятельно; 

учиться высказывать своё предположение в ходе работы с различными 

источниками информации; 

осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и рас-

слаблением; 

извлекать необходимую информацию из текста; 

учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях; 

осознавать свою долю ответственности за всё, что с ним происходит; 
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реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми; 

планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого; 

соотносить результат с целью и оценивать его. 

совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей; 

адекватно воспринимать оценку учителя и одноклассников. 

Познавательные УУД: 

исследовать свои качества и свои особенности; 

рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя; 

наблюдать, сравнивать, классифицировать, обобщать, анализировать, 

выполнять действия по аналогии; 

находить ответы на вопросы в различных источниках информации 

(текст, рисунок.фото); 

делать выводы в результате совместной работы в группе; 

учиться графически оформлять изучаемый материал, моделировать раз-

личные ситуации; 

усваивать разные способы запоминания информации; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

обогатить представление о собственных возможностях и способностях, 

наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения; 

оценивать правильность выполнения действий и корректировать при 

необходимости; 

ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже извест-

ного с помощью учителя; 

перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать, 

анализировать, планировать, комбинировать, рассуждать, наблюдать, сопо-

ставлять; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую: рассуждать на 

основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, схема-

тических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

учиться позитивно проявлять себя в общении; 

учиться договариваться и приходить к общему решению; 

учиться понимать эмоции и поступки других людей; 

овладевать способами позитивного разрешения конфликтов; 

учиться  доверительно и открыто говорить о своих чувствах; 

учиться работать в паре и в группе; 

слушать и понимать речь других ребят; 

осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соот-

ветствии с этой позицией; 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

учиться контролировать свою речь и поступки; 

учиться толерантному отношению к другому мнению; 
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учиться самостоятельно решать проблемы в общении; 

осознавать необходимость признания и уважения прав других людей; 

формулировать своё собственное мнение и позицию; 

учиться грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге; 

учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, кри-

тика). 

Содержание коррекционно-развивающего курса 

Включает следующие направления работы: коррекцию и развитие по-

знавательной, эмоционально-личностной и коммуникативной сферы. Работа 

по формированию произвольной регуляции деятельности и поведения не вы-

деляется в отдельное направление, т.к. проходит «красной нитью» через вы-

деленные сферы. В отдельные темы не выделены эмоционально-личностная 

и коммуникативная сферы, задания на их развитие также присутствуют на 

каждом занятии. 

Познавательная сфера 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. 

Формирование и развитие пространственных представлений. Развитие уме-

ние ориентироваться в пространстве листа. Развитие фонематического слуха. 

Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. Формирование 

навыков правильного и точного восприятия предметов и явлений. Трениро-

вочные упражнения и дидактические игры по развитию восприятия и наблю-

дательности. 

Развитие памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой 

памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты за-

поминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материа-

ла. 

Развитие внимания. Тренировочные упражнения на развитие способно-

сти переключать, распределять внимание, увеличение объёма устойчивости, 

концентрации внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять при-

знаки разных предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать 

описание предметов, явлений в соответствии с их признаками. Формирова-

ние умения выделять главное и существенное, умение сравнивать предметы, 

выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности. Формирова-

ние основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, класси-

фикации, обобщения, умения выделять главное и существенное на основе 

развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и 

проведения дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что бы-

ло обнаружено с помощью органов чувств. Обогащение и активизация сло-

варя учащихся. Развитие умения составлять загадки, небольшие рассказы- 

описания, сочинять сказки. Формирование умения давать несложные опреде-

ления понятиям. 
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Тематический поурочный план 

2 класс 

№ Тема Коли-во 

часов 

1 Развитие тактильной памяти и тактильного восприятия. 1 

2 Развитие внимания.  1 

3 Развитие внимания.  1 

4 Развитие внимания.  1 

5 Развитие слуховой памяти и слухового восприятия.  1 

6 Развитие слуховой памяти и слухового восприятия. 1 

7 Развитие зрительной памяти и зрительного восприятия.  1 

8 Развитие зрительной памяти и зрительного восприятия. 1 

9 Развитие пространственных представлений. 1 

10 Развитие пространственных представлений. 1 

11 Развитие пространственных представлений. 1 

12 Формирование логического мышления. 1 

13 Формирование логического мышления. 1 

14 Формирование логического мышления. 1 

15 Развитие воображения и творческого мышления. 1 

16 Развитие воображения и творческого мышления. 1 

17 Развитие воображения и творческого мышления. 1 

18 Развитие тактильной памяти и тактильного восприятия. 1 

19 Развитие внимания.  1 

20 Развитие внимания.  1 

21 Развитие внимания.  1 

22 Развитие слуховой памяти и слухового восприятия.  1 

23 Развитие слуховой памяти и слухового восприятия. 1 

24 Развитие зрительной памяти и зрительного восприятия.  1 

25 Развитие зрительной памяти и зрительного восприятия.  1 

26 Развитие зрительной памяти и зрительного восприятия.  1 

27 Развитие пространственных представлений. 1 

28 Развитие пространственных представлений. 1 

29 Развитие пространственных представлений. 1 

30 Формирование логического мышления. 1 

31 Формирование логического мышления. 1 

32 Формирование логического мышления. 1 

33 Развитие воображения и творческого мышления. 1 

34 Развитие воображения и творческого мышления. 1 

35 Развитие воображения и творческого мышления. 1 

36 Развитие тактильной памяти и тактильного восприятия. 1 

37 Развитие внимания.  1 

38 Развитие внимания.  1 
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39 Развитие внимания.  1 

40 Развитие слуховой памяти и слухового восприятия.  1 

41 Развитие слуховой памяти и слухового восприятия. 1 

42 Развитие зрительной памяти и зрительного восприятия.  1 

43 Развитие зрительной памяти и зрительного восприятия. 1 

44 Развитие пространственных представлений. 1 

45 Развитие пространственных представлений. 1 

46 Развитие пространственных представлений. 1 

47 Формирование логического мышления. 1 

48 Формирование логического мышления. 1 

49 Формирование логического мышления. 1 

50 Развитие воображения и творческого мышления. 1 

51 Развитие воображения и творческого мышления. 1 

52 Развитие воображения и творческого мышления. 1 

53 Развитие тактильной памяти и тактильного восприятия. 1 

54 Развитие внимания.  1 

55 Развитие внимания.  1 

56 Развитие внимания.  1 

57 Развитие слуховой памяти и слухового восприятия.  1 

58 Развитие слуховой памяти и слухового восприятия. 1 

59 Развитие зрительной памяти и зрительного восприятия.  1 

60 Развитие зрительной памяти и зрительного восприятия. 1 

61 Развитие пространственных представлений. 1 

62 Развитие пространственных представлений. 1 

63 Формирование логического мышления. 1 

64 Формирование логического мышления. 1 

65 Формирование логического мышления. 1 

66 Формирование логического мышления. 1 

67 Формирование логического мышления. 1 

68 Формирование логического мышления. 1 

 Итого 68 

 

Рабочая программа 

коррекционно-развивающих занятий по психологии 

3 класс 

Программа разработана на основе методического пособия Бабкиной 

Н.В. Интеллектуальное развитие младших школьников с задержкой психи-

ческого развития. Пособие для школьного психолога / Н.В. Бабкина - М.: 

Школьная Пресса, 2006. — 80 с.  

Планируемые результаты 

Личностные УУД: 

самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное  
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самоопределение; 

смыслообразование - установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 

Учащийся должен задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет 

для меня учение», и уметь находить ответ на него; 

нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – этического 

оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный мораль-

ный выбор на основе социальных и личностных ценностей. 

Регулятивные УУД: 

овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрос-

лыми; 

извлекать с помощью учителя необходимую информацию из литератур-

ного текста; 

учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению; 

строить речевое высказывание в устной форме; 

учиться отреагировать свои чувства в отношении учителя и однокласс-

ников; 

учиться прогнозировать последствия своих поступков; 

определять и формулировать цель в совместной работе с помощью учи-

теля, затем самостоятельно; 

учиться высказывать своё предположение в ходе работы с различными 

источниками информации; 

осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и рас-

слаблением; 

извлекать необходимую информацию из текста; 

учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях; 

осознавать свою долю ответственности за всё, что с ним происходит; 

реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми; 

планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого; 

соотносить результат с целью и оценивать его. 

совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей; 

адекватно воспринимать оценку учителя и одноклассников. 

Познавательные УУД: 

исследовать свои качества и свои особенности; 

рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя; 

наблюдать, сравнивать, классифицировать, обобщать, анализировать, 

выполнять действия по аналогии; 

находить ответы на вопросы в различных источниках информации 

(текст, рисунок. фото); 

делать выводы в результате совместной работы в группе; 
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учиться графически оформлять изучаемый материал, моделировать раз-

личные ситуации; 

усваивать разные способы запоминания информации; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

обогатить представление о собственных возможностях и способностях, 

наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения; 

оценивать правильность выполнения действий и корректировать при 

необходимости; 

ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже извест-

ного с помощью учителя; 

перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать, 

анализировать, планировать, комбинировать, рассуждать, наблюдать, сопо-

ставлять; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую: рассуждать на 

основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, схема-

тических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

учиться позитивно проявлять себя в общении; 

учиться договариваться и приходить к общему решению; 

учиться понимать эмоции и поступки других людей; 

овладевать способами позитивного разрешения конфликтов; 

учиться  доверительно и открыто говорить о своих чувствах; 

учиться работать в паре и в группе; 

слушать и понимать речь других ребят; 

осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соот-

ветствии с этой позицией; 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

учиться контролировать свою речь и поступки; 

учиться толерантному отношению к другому мнению; 

учиться самостоятельно решать проблемы в общении; 

осознавать необходимость признания и уважения прав других людей; 

формулировать своё собственное мнение и позицию; 

учиться грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге; 

учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, кри-

тика). 

Содержание коррекционно-развивающего  курса 

Развитие аналитико-синтетической сферы 

Продолжение развития наглядно-образного мышления и способности 

анализировать. Анализ и синтез на основе построения простейших обобще-

ний с абстрагированием от несущественных признаков. Упражнения, требу-

ющие сравнения, абстрагирования от несущественных признаков, выделения 

существенных признаков с последующим использованием проведенного 

обобщения и выявления закономерности для выполнения заданий: продол-
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жение ряда чисел, фигур, слов, действий по заданной закономерности. 

Упражнения на поиск недостающей фигуры с нахождением 1— 3 особенно-

стей, лежащих в основе выбора, поиск признака отличия одной группы фигур 

(или понятий) от другой. Упражнения на вывод заключения из двух отноше-

ний, связывающих три объекта (аналитические задачи 2-го типа). Игра «Уга-

дай слово», основанная на построении «дерева понятий». Построение про-

стейших умозаключений, их проверка и уточнение. 

Развитие внимания 

Развитие переключения внимания, формирование навыков произвольно-

сти. Упражнения на поиски ходов в сложных лабиринтах с опорой на план и 

составление детьми собственных планов к лабиринтам, игра «Муха» — 3-й 

уровень (работа в умозрительном плане), игра «Кто быстрее и точнее», осно-

ванная на диагностическом тесте «Корректурная проба», поиск ошибок в 

тексте. 

Развитие воображения 

Развитие творческого воображения и элементов конструктивного мыш-

ления. Упражнения, аналогичные применяемым на 2-м этапе, составление 

плоскостных геометрических фигур и предметов с использованием специ-

альных наборов «Волшебный круг» и др. 

Развитие памяти 

Развитие визуальной, аудиальной и тактильной памяти (увеличение объ-

ема, устойчивости, эффективности перевода информации из кратковремен-

ной в долговременную память). Упражнения с увеличением объема и слож-

ности запоминаемой информации, а также упражнение «Зрительный дик-

тант», игра «Волшебный мешочек». 

Развитие личностно-мотивационной сферы 

Упражнения, развивающие навыки совместной деятельности и чувство 

ответственности за принятое решение. Развитие познавательной активности 

и чувства уверенности в своих силах. 

Тематический поурочный  план  

№ Тема Кол-во ча-

сов 

1.  Развитие аналитико-синтетической сферы 1 

2.  Развитие внимания 1 

3.  Развитие воображения 1 

4.  Развитие памяти 1 

5.  Развитие личностно-мотивационной сферы 1 

6.  Развитие аналитико-синтетической сферы 1 

7.  Развитие внимания 1 

8.  Развитие воображения 1 

9.  Развитие памяти 1 

10.  Развитие личностно-мотивационной сферы 1 

11.  Развитие аналитико-синтетической сферы 1 
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12.  Развитие внимания 1 

13.  Развитие воображения 1 

14.  Развитие памяти 1 

15.  Развитие личностно-мотивационной сферы 1 

16.  Развитие аналитико-синтетической сферы 1 

17.  Развитие внимания 1 

18.  Развитие воображения 1 

19.  Развитие памяти 1 

20.  Развитие личностно-мотивационной сферы 1 

21.  Развитие аналитико-синтетической сферы 1 

22.  Развитие внимания 1 

23.  Развитие воображения 1 

24.  Развитие памяти 1 

25.  Развитие личностно-мотивационной сферы 1 

26.  Развитие аналитико-синтетической сферы 1 

27.  Развитие внимания 1 

28.  Развитие воображения 1 

29.  Развитие памяти 1 

30.  Развитие личностно-мотивационной сферы 1 

31.  Развитие аналитико-синтетической сферы 1 

32.  Развитие внимания 1 

33.  Развитие воображения 1 

34.  Развитие памяти 1 

35.  Развитие личностно-мотивационной сферы 1 

36.  Развитие аналитико-синтетической сферы 1 

37.  Развитие внимания 1 

38.  Развитие воображения 1 
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39.  Развитие памяти 1 

40.  Развитие личностно-мотивационной сферы 1 

41.  Развитие аналитико-синтетической сферы 1 

42.  Развитие внимания 1 

43.  Развитие воображения 1 

44.  Развитие памяти 1 

45.  Развитие личностно-мотивационной сферы 1 

46.  Развитие аналитико-синтетической сферы 1 

47.  Развитие внимания 1 

48.  Развитие воображения 1 

49.  Развитие памяти 1 

50.  Развитие личностно-мотивационной сферы 1 

51.  Развитие аналитико-синтетической сферы 1 

52.  Развитие внимания 1 

53.  Развитие воображения 1 

54.  Развитие памяти 1 

55.  Развитие личностно-мотивационной сферы 1 

56.  Развитие аналитико-синтетической сферы 1 

57.  Развитие внимания 1 

58.  Развитие воображения 1 

59.  Развитие памяти 1 

60.  Развитие личностно-мотивационной сферы 1 

61.  Развитие аналитико-синтетической сферы 1 

62.  Развитие внимания 1 

63.  Развитие воображения 1 

64.  Развитие памяти 1 

65.  Развитие личностно-мотивационной сферы 1 

66.  Развитие аналитико-синтетической сферы 1 

67.  Развитие внимания 1 

68.  Развитие воображения 1 

69.  Развитие памяти 1 

70.  Развитие личностно-мотивационной сферы 1 

71.  Развитие аналитико-синтетической сферы 1 

72.  Развитие внимания 1 

73.  Развитие воображения 1 

74.  Развитие памяти 1 

75.  Развитие личностно-мотивационной сферы 1 

76.  Развитие аналитико-синтетической сферы 1 

77.  Развитие внимания 1 

78.  Развитие воображения 1 

79.  Развитие памяти 1 

80.  Развитие личностно-мотивационной сферы 1 
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81.  Развитие аналитико-синтетической сферы 1 

82.  Развитие внимания 1 

83.  Развитие воображения 1 

84.  Развитие памяти 1 

85.  Развитие личностно-мотивационной сферы 1 

86.  Развитие аналитико-синтетической сферы 1 

87.  Развитие внимания 1 

88.  Развитие воображения 1 

89.  Развитие памяти 1 

90.  Развитие личностно-мотивационной сферы 1 

91.  Развитие аналитико-синтетической сферы 1 

92.  Развитие внимания 1 

93.  Развитие воображения 1 

94.  Развитие памяти 1 

95.  Развитие личностно-мотивационной сферы 1 

96.  Развитие аналитико-синтетической сферы 1 

97.  Развитие внимания 1 

98.  Развитие воображения 1 

99.  Развитие памяти 1 

100.  Развитие личностно-мотивационной сферы 1 

101.  Развитие аналитико-синтетической сферы 1 

102.  Развитие внимания 1 

 

Рабочая программа 

коррекционно-развивающих занятий по психологии 

4 класс  

Программа разработана на основе методического пособия Бабкиной 

Н.В. Интеллектуальное развитие младших школьников с задержкой пси-

хического развития. Пособие для школьного психолога / Н.В. Бабкина - 

М.: Школьная Пресса, 2006. — 80 с.  

Планируемые результаты 

Личностные УУД: 

самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное  

самоопределение; 

смыслообразование - установление учащимися связи между целью учеб-

ной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения 

и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся 

должен задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня 

учение», и уметь находить ответ на него; 

нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – этического 

оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный мораль-

ный выбор на основе социальных и личностных ценностей. 
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Регулятивные УУД: 

овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрос-

лыми; 

извлекать с помощью учителя необходимую информацию из литератур-

ного текста; 

учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению; 

строить речевое высказывание в устной форме; 

учиться отреагировать свои чувства в отношении учителя и одноклассни-

ков; 

учиться прогнозировать последствия своих поступков; 

определять и формулировать цель в совместной работе с помощью учите-

ля, затем самостоятельно; 

учиться высказывать своё предположение в ходе работы с различными 

источниками информации; 

осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и рас-

слаблением; 

извлекать необходимую информацию из текста; 

учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях; 

осознавать свою долю ответственности за всё, что с ним происходит; 

реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми; 

планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого; 

соотносить результат с целью и оценивать его. 

совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оцен-

ку деятельности товарищей; 

адекватно воспринимать оценку учителя и одноклассников. 

Познавательные УУД: 

исследовать свои качества и свои особенности; 

рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя; 

наблюдать, сравнивать, классифицировать, обобщать, анализировать, вы-

полнять действия по аналогии; 

находить ответы на вопросы в различных источниках информации (текст, 

рисунок, фото); 

делать выводы в результате совместной работы в группе; 

учиться графически оформлять изучаемый материал, моделировать раз-

личные ситуации; 

усваивать разные способы запоминания информации; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

обогатить представление о собственных возможностях и способностях, 

наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения; 

оценивать правильность выполнения действий и корректировать при 

необходимости; 

ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже извест-

ного с помощью учителя; 
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перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать, 

анализировать, планировать, комбинировать, рассуждать, наблюдать, сопо-

ставлять; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую: рассуждать на 

основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, схема-

тических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

учиться позитивно проявлять себя в общении; 

учиться договариваться и приходить к общему решению; 

учиться понимать эмоции и поступки других людей; 

овладевать способами позитивного разрешения конфликтов; 

учиться  доверительно и открыто говорить о своих чувствах; 

учиться работать в паре и в группе; 

слушать и понимать речь других ребят; 

осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответ-

ствии с этой позицией; 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

учиться контролировать свою речь и поступки; 

учиться толерантному отношению к другому мнению; 

учиться самостоятельно решать проблемы в общении; 

осознавать необходимость признания и уважения прав других людей; 

формулировать своё собственное мнение и позицию; 

учиться грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге; 

учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, кри-

тика). 

Содержание коррекционно-развивающего  курса 

Развитие аналитико-синтетической сферы 

Формирование предпосылок к переходу от наглядно-образного к аб-

страктно-логическому мышлению: развитие функций анализа и синтеза, 

сравнения и обобщения, абстрагирования. 

Упражнения на поиск закономерности, обобщение, проведение класси-

фикации предметов, чисел, понятий по заданному основанию классифика-

ции; решение логических задач, требующих построения цепочки логических 

рассуждений (аналитические задачи 3-го типа с построением «логического 

квадрата»); переформулировка отношений из прямых в обратные, задания с 

лишними и недостающими данными, нетрадиционно поставленными вопро-

сами; логическое обоснование предполагаемого результата, нахождение ло-

гических ошибок в приводимых рассуждениях («Подбери пару», «Угадай 

слово», «Дорисуй девятое», «Продолжи закономерность»). 

Развитие внимания 

Развитие саморегуляции и умения работать в умозрительном плане. 

Упражнения, аналогичные применяемым на 3-м этапе; самостоятельное 

планирование этапов деятельности. 
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Развитие воображения 

Формирование общей способности искать и находить новые решения, не-

обычные способы достижения требуемого результата, новые подходы к рас-

смотрению предлагаемой ситуации. 

Упражнения, требующие нетрадиционного подхода, задачи поискового 

характера. 

Развитие памяти 

Развитие аудиальной и визуальной, кратковременной и долговременной 

памяти. 

Упражнения, аналогичные используемым на 2-м и 3-м этапах, с увеличе-

нием объема, сложности и времени хранения запоминаемой информации; ла-

биринты по памяти или с отсроченной инструкцией. 

Развитие личностно-мотивационной сферы 

Развитие познавательных интересов, уверенности в своих силах и навы-

ков совместной деятельности, окончание формирования социального статуса 

ученика. 

Тематический поурочный план 

№ Тема Количество 

часов 

1.  Развитие аналитико-синтетической сферы 1 

2.  Развитие внимания 1 

3.  Развитие воображения 1 

4.  Развитие памяти 1 

5.  Развитие личностно-мотивационной сферы 1 

6.  Развитие аналитико-синтетической сферы 1 

7.  Развитие внимания 1 

8.  Развитие воображения 1 

9.  Развитие памяти 1 

10.  Развитие личностно-мотивационной сферы 1 

11.  Развитие аналитико-синтетической сферы 1 

12.  Развитие внимания 1 

13.  Развитие воображения 1 

14.  Развитие памяти 1 

15.  Развитие личностно-мотивационной сферы 1 

16.  Развитие аналитико-синтетической сферы 1 

17.  Развитие внимания 1 

18.  Развитие воображения 1 

19.  Развитие памяти 1 

20.  Развитие личностно-мотивационной сферы 1 

21.  Развитие аналитико-синтетической сферы 1 

22.  Развитие внимания 1 

23.  Развитие воображения 1 
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24.  Развитие памяти 1 

25.  Развитие личностно-мотивационной сферы 1 

26.  Развитие аналитико-синтетической сферы 1 

27.  Развитие внимания 1 

28.  Развитие воображения 1 

29.  Развитие памяти 1 

30.  Развитие личностно-мотивационной сферы 1 

31.  Развитие аналитико-синтетической сферы 1 

32.  Развитие внимания 1 

33.  Развитие воображения 1 

34.  Развитие памяти 1 

35.  Развитие личностно-мотивационной сферы 1 

36.  Развитие аналитико-синтетической сферы 1 

37.  Развитие внимания 1 

38.  Развитие воображения 1 

39.  Развитие памяти 1 

40.  Развитие личностно-мотивационной сферы 1 

41.  Развитие аналитико-синтетической сферы 1 

42.  Развитие внимания 1 

43.  Развитие воображения 1 

44.  Развитие памяти 1 

45.  Развитие личностно-мотивационной сферы 1 

46.  Развитие аналитико-синтетической сферы 1 

47.  Развитие внимания 1 

48.  Развитие воображения 1 

49.  Развитие памяти 1 

50.  Развитие личностно-мотивационной сферы 1 

51.  Развитие аналитико-синтетической сферы 1 

52.  Развитие внимания 1 

53.  Развитие воображения 1 

54.  Развитие памяти 1 

55.  Развитие личностно-мотивационной сферы 1 

56.  Развитие аналитико-синтетической сферы 1 

57.  Развитие внимания 1 

58.  Развитие воображения 1 

59.  Развитие памяти 1 

60.  Развитие личностно-мотивационной сферы 1 

61.  Развитие аналитико-синтетической сферы 1 

62.  Развитие внимания 1 

63.  Развитие воображения 1 

64.  Развитие памяти 1 

65.  Развитие личностно-мотивационной сферы 1 
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66.  Развитие аналитико-синтетической сферы 1 

67.  Развитие внимания 1 

68.  Развитие воображения 1 

69.  Развитие памяти 1 

70.  Развитие личностно-мотивационной сферы 1 

71.  Развитие аналитико-синтетической сферы 1 

72.  Развитие внимания 1 

73.  Развитие воображения 1 

74.  Развитие памяти 1 

75.  Развитие личностно-мотивационной сферы 1 

76.  Развитие аналитико-синтетической сферы 1 

77.  Развитие внимания 1 

78.  Развитие воображения 1 

79.  Развитие памяти 1 

80.  Развитие личностно-мотивационной сферы 1 

81.  Развитие аналитико-синтетической сферы 1 

82.  Развитие внимания 1 

83.  Развитие воображения 1 

84.  Развитие памяти 1 

85.  Развитие личностно-мотивационной сферы 1 

86.  Развитие аналитико-синтетической сферы 1 

87.  Развитие внимания 1 

88.  Развитие воображения 1 

89.  Развитие памяти 1 

90.  Развитие личностно-мотивационной сферы 1 

91.  Развитие аналитико-синтетической сферы 1 

92.  Развитие внимания 1 

93.  Развитие воображения 1 

94.  Развитие памяти 1 

95.  Развитие личностно-мотивационной сферы 1 

96.  Развитие аналитико-синтетической сферы 1 

97.  Развитие внимания 1 

98.  Развитие воображения 1 

99.  Развитие памяти 1 

100.  Развитие личностно-мотивационной сферы 1 

101.  Развитие аналитико-синтетической сферы 1 

102.  Развитие внимания 1 

 Итого 102 

 

Программы курсов внеурочной деятельности 

Программа  курса внеурочной деятельности «Уроки здоровья» 

( спортивно –оздоровительное направление)   



414 

 

Программа создана на основе программы Чечиной Е.С. «Кружок здоро-

вья» 

Планируемые результаты  

      В процессе обучения и воспитания собственных установок, потреб-

ностей в значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового обра-

за жизни, культуры здоровьяу обучающихся формируются познавательные, 

личностные, регулятивные, коммуникативные универсальные учебные дей-

ствия. 

       Основная образовательная программа учреждения предусматривает 

достижение следующих результатов образования: 

      - личностные результаты — готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, цен-

ностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие 

их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, лич-

ностные качества; сформированность основ российской, гражданской иден-

тичности;  

- метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсаль-

ные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

     - предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изуче-

ния учебных предметов опыт специфической для каждой предметной обла-

сти деятельности по получению нового знания, его преобразованию и приме-

нению, а также система основополагающих элементов научного знания, ле-

жащая в основе современной научной картины мира. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Уроки здоровья» является фор-

мирование следующих умений: 

- Определять и высказывать под руководством учителя самые простые 

и общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы); 

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при 

поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности 

по спортивно-оздоровительному направлению «Уроки здоровья» - является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1.Регулятивные УУД: 

- Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя. 

- Проговаривать последовательность действий на уроке. 

     - Учить высказыватьсвоё предположение (версию) на основе работы 

с иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану. 

     - Средством формирования этих действий служит технология про-

блемного диалога на этапе изучения нового материала. 
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- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоцио-

нальную оценкудеятельности класса на уроке. 

- Средством формирования этих действий служит технология оценива-

ния образовательных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

- Делать предварительный отбор источников информации: ориентиро-

ваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результа-

те совместной работы всего класса. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

рассказы на основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематиче-

ских рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков). 

- Средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета. 

   3. Коммуникативные УУД: 

- Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

- Средством формирования этих действий служит технология проблем-

ного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе . 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

- осознание  обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и 

выработки форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни 

и здоровья, а значит, произойдет уменьшение пропусков по причине болезни 

и произойдет увеличение численности обучающихся, посещающих спортив-

ные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

- социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобрете-

ние опыта взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной дея-

тельности будет сознательное отношение обучающихся к собственному здо-

ровью во всем его проявлениях.  

К концу 1 класса 

Должны знать: основные виды подвижных и спортивных игр;  как пра-

вильно составлять режим дня; как правильно надо мыть руки и лицо, как за-

ботиться о глазах и как ухаживать за ушами, зубами, руками и ногами, знать 

правила ухода за кожей и о том, как следует питаться, о пользе сна;  о прави-
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лах поведения в быту и на природе; о правилах дорожного движения; о пра-

вилах пожарной безопасности; о пользе физических упражнений и закалива-

ния; правила безопасного поведения на воде; правила поведения, если сол-

нечно и жарко и если на улице дождь и гроза; правила безопасного поведе-

ния в доме, на улице, в транспорте; правила безопасного поведения на воде; 

правила обращения с огнём; правила обращения с животными. 

Должны уметь: правильно мыть руки и лицо, делать гимнастику для 

глаз, содержать в чистоте и защищать уши, зубы, руки, ноги и кожу от по-

вреждений, выбирать полезную для здоровья пищу и тщательно пережёвы-

вать её при приёме, спать по 11-11,5 часов, ложась в 20-21 час, выполнять 

физические упражнения для укрепления мышц,  выполнять закаливающие 

процедуры, соблюдать правила безопасного поведения на воде, играть в по-

движные игры на воздухе, соблюдать правила безопасности. 

Способ проверки: наблюдение за внешним видом и поведением детей по 

приходу в школу, во время перемен, при посещении ими столовой, на уроках 

физкультуры; беседы с детьми и их родителями о соблюдении вне школы 

навыков ЗОЖ,  опрос на занятиях после пройденной темы, викторины после 

каждого изученного раздела, в конце года мониторинг.  

К концу 2 класса 

Должны знать: о правилах поведения в школе и дома; комплекс упраж-

нений для профилактики нарушения осанки и плоскостопия; как предупре-

дить болезни глаз; как следить за своим питанием; как следить за гигиеной 

своего тела; правила дорожного движения; о причинах ДТП;  правила по-

жарной безопасности;  знать, чем опасен электрический ток;  правила без-

опасности в любую погоду; правила поведения на воде; меры предосторож-

ности при обращении с дикими животными. 

Должны уметь: заботиться о своём здоровье, составлять и выполнять 

режим дня, вести здоровый образ жизни, соблюдать правила безопасного по-

ведения в доме, на улице, в транспорте, на воде, при пожаре в доме, оказать 

первую помощь пострадавшему от электрического тока; оказать первую по-

мощь при порезах, ушибах; оказать первую помощь при укусах насекомых; 

помочь себе при тепловом ударе, при ожогах и обморожении; соблюдать меры 

предосторожности при обращении с дикими животными. 

Способ проверки: наблюдение непосредственное и целенаправленное за 

поведением детей в школе на уроках, переменах, уроках физкультуры, во 

время экскурсий,  походов, беседы с детьми и их родителями о соблюдении 

вне школы навыков ЗОЖ, опрос на занятиях после пройденной темы, тести-

рование в конце года «Оцени себя сам», мониторинг,  игры - проверки 

«Учимся не болеть»,  «Светофор здоровья», выполнение проекта по теме 

«Азбука витаминов». 

К концу 3 класса 

Должны знать: основные подвижные и спортивные игры; игры народов 

мира; как отучить себя от вредных привычек; комплекс упражнений для 



417 

 

профилактики простудных заболеваний; упражнения для снятия усталости 

глаз; правила дорожного движения; как вести себя во время пожара в школе; 

правила техники безопасности на кухне, ванной,  коридоре, балконе, как убе-

речься от укуса насекомых; как уберечься от ушибов и переломов; правила 

безопасности во время грозы; 

Должны уметь: играть в подвижные и спортивные игры; отказаться от 

вредных привычек; выполнять упражнения по профилактике простудных за-

болеваний; выполнять упражнения для глаз; соблюдать правила дорожного 

движения; оказать первую помощь при укусах насекомых; оказать первую 

помощь при ушибах и порезах; 

Способ проверки: наблюдение непосредственное и целенаправленное за 

поведением детей в школе на уроках, переменах, уроках физкультуры, во 

время экскурсий,  походов; беседы с детьми и их родителями о соблюдении 

вне школы навыков здорового образа жизни; опрос на занятиях после прой-

денной темы; в конце года мониторинг, в конце изученного раздела Игры – 

проверки «Школа светофорных наук», « Я здоровье берегу, сам себе я помо-

гу»;  выполнение проекта на тему «Я здоровье берегу сам себе я помогу». 

К концу 4 класса  

Должны знать:  подвижные, спортивные игры, игры народов мира; что 

такое здоровье, что такое эмоции, чувства, поступки;  почему дышать табач-

ным дымом опасно для здоровья;  почему некоторые привычки называются 

вредными (курение, алкоголь, наркотики);  почему алкоголь опасен для 

нашего здоровья; почему наркотики губительны для человека; основные ви-

ды травм. 

Должны уметь: понимать, какое чувство провоцирует на тот или иной 

поступок (злость, зависть, гнев, радость); стараться избегать стрессов; проти-

востоять  вредным привычкам; уметь оказывать первую медицинскую  по-

мощь при  ушибах, сотрясении мозга; оказать медицинскую помощь при 

кровотечении; оказать первую помощь при ожогах и обморожении; оказы-

вать первую медицинскую  помощь при  травмах. 

Способ проверки: наблюдение непосредственное и целенаправленное за 

поведением детей в школе на уроках, переменах, уроках физкультуры, во 

время экскурсий,  походов; беседы с детьми и их родителями о соблюдении 

вне школы навыков здорового образа жизни; опрос на занятиях после прой-

денной темы; в конце года проведение мониторинга, в конце изученных раз-

делов  проведение  деловой игры «Формула здоровья»по изученным темам и 

КВНа  «Здоровье и безопасность»; создание проекта по теме «Секреты здо-

ровья». 

К концу 4 года обучения учащиеся должны уметь: 

составлять режим дня; 

соблюдать гигиену зубов, ротовой полости, кожи; 

управлять своими эмоциями; 
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выполнять упражнения для профилактики простудных заболеваний, 

сколиоза, плоскостопия; 

включать в свой рацион питания полезные продукты; 

 соблюдать правила дорожного движения во время перехода дорог; 

соблюдать правила пользования общественным транспортом; 

 соблюдать правила пожарной безопасности; 

 соблюдать правила техники безопасности в быту, в природе. 

Формы реализации программы: 

Викторины «Секреты здоровья», «Моя безопасность» 

Проекты  по темам «Азбука витаминов», «Я здоровье берегу, сам себе я 

помогу», «Секреты здоровья». 

Игра проверка знаний «Учимся не болеть», «Светофор здоровья», «Я 

здоровье сберегу, сам себе я помогу» 

Деловая игра « Формула здоровья» 

КВН «Здоровье и безопасность». 

Содержание программы 

Будем бегать, прыгать и играть. 

Подвижные игры. Спортивные игры и эстафеты. Игры разных народов 

Что нужно для здоровья? 

Режим дня. Комплекс утренней гимнастики. Гигиена зубов, ротовой по-

лости, кожи. Уход за руками и ногами. Охрана зрения, слуха. Профилактика 

сколиоза, плоскостопия. Профилактика простудных заболеваний. Закалива-

ние. Вред курения, употребления алкоголя и наркотиков для организма. За-

висимость благополучия и хорошего настроения от умения управлять своими 

эмоциями. Сон – лучшее лекарство. Питание  – необходимое условие жизне-

деятельности. Режим питания. Полезные продукты. Витамины. 

Основы безопасности. 

Правила дорожного движения. Правила пожарной безопасности. Прави-

ла поведения в быту.Правила поведения в природе. 

Тематический поурочный  план 

1 класс 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

 Будем бегать, прыгать и играть  6ч  

1 Подвижные игры 1 

2 Подвижные игры 1 

3 Спортивные игры 1 

4 Спортивные игры 1 

5 Эстафеты 1 

6 Эстафеты 1 

 Что нужно для здоровья 13ч  

7 Режим дня 1 
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8 Утренняя зарядка. «Рабочие инструменты» человека. 

Гимнастика для глаз. 

1 

9 Утренняя зарядка. «Рабочие инструменты» человека. 

Гимнастика для глаз. 

1 

10 Сон – лучшее лекарство 1 

11 Наши друзья – вода и мыло. Солнце, воздух и вода – 

наши верные друзья. 

1 

12 Чтобы зубы не болели. Чтобы уши слышали. 1 

13 Чтобы зубы не болели. Чтобы уши слышали. 1 

14 Осанка – стройная спина. Гигиена кожи. 1 

15 Осанка – стройная спина. Гигиена кожи. 1 

16 Самые полезные продукты. 1 

17 Самые полезные продукты. 1 

18 Обобщение по разделу.  1 

19 Обобщение по разделу. 1 

 Основы безопасности  12ч  

 Правила дорожного движения  4ч  

 20 Наш друг Светофор. Элементы улиц и дорог: тротуар, 

бордюр, проезжая часть. 

1 

21 Экскурсия «Движение пешеходов по тротуару» 1 

22 Экскурсия «Дорожные знаки», «Правила перехода улиц 

и дорог». 

1 

23 Экскурсия «Мы– пешеходы», «Безопасный путь в шко-

лу и домой» ,  Тест по ПДД. 

1 

 Правила пожарной безопасности  2ч  

24 Огонь - друг или враг? 1 

25 Отчего возникает пожар?  Составление памятки по по-

жарной безопасности 

1 

 Правила поведения в быту 4ч  

26 Опасность у нас дома 1 

27 Опасность у нас дома 1 

28 Безопасность при общении с домашними животными 1 

29 Безопасность при общении с домашними животными 1 

 Правила поведения в природе 2ч  

30 Если солнечно и жарко. Если на улице дождь и гроза. 

Правила безопасности на воде. 

1 

31-33 Обобщение по разделу.  1 

2класс 

Номер 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Будем бегать, прыгать и играть  6ч  

1 Подвижные игры 1 
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2 Подвижные игры 1 

3 Спортивные игры 1 

4 Спортивные игры 1 

5 Эстафеты 1 

6 Эстафеты 1 

 Что нужно для здоровья 14ч  

7 Настроение в школе и дома. 1 

8 Комплекс утренней гимнастики для профилактики 

нарушения осанки и плоскостопия. 

1 

9 Болезни глаз. Как их предупредить. 1 

10 Слух - большая ценность для человека 1 

11  Профилактика кариеса. 1 

12 Режим питания. Овощи, ягоды и фрукты – самые вита-

минные продукты. 

1 

13 Работа над проектом по теме «Азбука витаминов ». 1 

14 Работа над проектом по теме «Азбука витаминов ». 1 

15 Работа над проектом по теме «Азбука витаминов ». 1 

16 Работа над проектом по теме «Азбука витаминов ». 1 

17 Работа над проектом по теме «Азбука витаминов ». 1 

18 Работа над проектом по теме «Азбука витаминов ». 1 

19 Если хочешь быть здоров – закаляйся! Гигиена тела и 

души 

1 

20 Обобщение по разделу. Игра «Учимся не болеть».  1 

 Основы безопасности  14ч  

 Правила дорожного движения4ч   

21 Элементы улиц и дорог: проезжая часть, обочина, кю-

вет, пешеходная и велосипедная дорожка.  

Светофор и его виды. 

1 

22  Экскурсия «Элементы улиц и дорог», «Дорожные зна-

ки» 

1 

23   Правила перехода улицы на регулируемом перекрёст-

ке. Экскурсия «Правила перехода улиц и дорог». 

1 

24   Причины ДТП, тест по ПДД 1 

 Правила пожарной безопасности 2ч  

25 Чтобы огонь не причинил вреда. 1 

26 Чтобы огонь не причинил вреда. 1 

27  Правила поведения в случае пожара в квартире. 1 

 Правила поведения в быту3ч  

28 Как уберечься от поражения электрическим током. 1 

29   Если ты ушибся или порезался. 1 

30 Если ты ушибся или порезался. 1 

 Правила поведения в природе 4ч  
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31 Правила безопасности в любую погоду. Гололёд. Как 

уберечься от мороза. 

1 

32 Правила поведения на воде. 1 

33 Меры предосторожности при обращении с дикими жи-

вотными. 

1 

34   Обобщение по разделу.  Игра «Светофор здоровья». 

Викторина по знаниям ЗОЖ. 

1 

3 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

 Будем бегать, прыгать и играть  6ч  

1 Подвижные игры 1 

2 Подвижные игры 1 

3  Спортивные игры и эстафеты. 1 

4 Спортивные игры и эстафеты. 1 

5 Игры разных народов. 1 

6 Игры разных народов. 1 

 Что нужно для здоровья 14ч  

7 Азбука питания. 1 

8 Азбука питания 1 

9 Вредные привычки. 1 

10 Комплекс упражнений для профилактики простудных забо-

леваний. 

1 

11 Глаза – главные помощники человека. Упражнения для глаз. 1 

12 Глаза – главные помощники человека. Упражнения для глаз. 1 

13 Работа над проектом по теме  «Я здоровье берегу - сам себе 

я помогу». 

1 

14 Работа над проектом по теме  «Я здоровье берегу - сам себе 

я помогу». 

1 

15 Работа над проектом по теме  «Я здоровье берегу - сам себе 

я помогу». 

1 

16 Работа над проектом по теме  «Я здоровье берегу - сам себе 

я помогу». 

1 

17 Работа над проектом по теме  «Я здоровье берегу - сам себе 

я помогу». 

1 

18 Работа над проектом по теме  «Я здоровье берегу - сам себе 

я помогу». 

1 

19 Работа над проектом по теме  «Я здоровье берегу - сам себе 

я помогу». 

1 

20 Обобщение по разделу. Игра «По тропе здоровья». 1 

 Основы безопасности 14ч  

 Правила дорожного движения4ч  
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 21 Игра-путешествие «В стране дорожных знаков». 1 

22  Элементы улиц и дорог: дорожная разметка. Правила пере-

хода дороги на нерегулируемом перекрёстке 

1 

23  Экскурсия «Правила перехода улиц и дорог». 1 

24  Игра «Школа светофорных наук». Викторина по ПДД. 1 

 Правила пожарной безопасности 4ч  

25 Как вести себя во в школе время пожара. 1 

26 Как вести себя во в школе время пожара. 1 

27 Азбука пожарной безопасности. 1 

28 Азбука пожарной безопасности. 1 

 Правила поведения в быту2ч  

29 Правила техники безопасности на кухне, ванной, коридоре, 

балконе. 

1 

30  Если ты ушибся или порезался. 1 

 Правила поведения в природе 4ч  

31 Как уберечься от укусов насекомых. 1 

32 Как уберечься от ушибов и переломов. 1 

33 Правила безопасности во время грозы. 1 

34  Обобщение по разделу. Игра «Я здоровье берегу, сам себе я 

помогу». 

1 

4класс 

№ Тема урока Кол - ча-

сов 

 Будем бегать, прыгать и играть 6ч  

1  Подвижные игры 1 

2 Подвижные игры 1 

3 Спортивные игры и эстафеты. 1 

4 Спортивные игры и эстафеты. 1 

5 Игры разных народов. 1 

6 Игры разных народов. 1 

 Что нужно для здоровья 14ч  

7 Эмоции, стресс, чувства, поступки человека. 1 

8 Эмоции, стресс, чувства, поступки человека. 1 

9 Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика. 1 

10 Основные виды травм у детей школьного возраста. Первая 

медицинская помощь при ушибах, сотрясении мозга. 

1 

11 Первая медицинская помощь при кровотечении. 1 

12 Оказание первой помощи при ожогах и обморожении. 1 

13 Первая медицинская помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата (при травме кисти рук, бедра, коле-

на). 

1 

14 Работа над проектом по теме «Секреты здоровья». 1 
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15 Работа над проектом по теме «Секреты здоровья». 1 

16 Работа над проектом по теме «Секреты здоровья». 1 

17 Работа над проектом по теме «Секреты здоровья». 1 

18 Работа над проектом по теме «Секреты здоровья». 1 

19 Работа над проектом по теме «Секреты здоровья». 1 

20 Обобщение по разделу. Деловая игра «Формула здоровья». 1 

 Основы безопасности 14ч  

 Правила дорожного движения4ч   

21 Условия безопасности при пользовании общественным 

транспортом. 

1 

22 Экскурсия «Мы пассажиры». 1 

23 Опасная ситуация. 1 

24 Этого могло не случиться. 1 

 Правила пожарной безопасности 4ч  

25 Что я расскажу младшему брату о пожаре? 1 

26 Меры пожарной безопасности при обращении с предметами 

бытовой химии. 

1 

27 Меры пожарной безопасности при обращении с предметами 

бытовой химии. 

1 

28 Отравляющие ядовитые газы. 1 

 Правила поведения в быту2ч  

29 Безопасное поведение в быту. 1 

30 Безопасное поведение в быту. 1 

 Правила поведения в природе 4ч  

31 Правила поведения в лесу,  техники безопасности для тури-

ста. 

1 

32 Средства и способы спасения утопающих. 1 

33 Поведение во время наводнения, штормового предупрежде-

ния. 

1 

34 Обобщение по разделу. КВН «Здоровье и безопасность»   1 

  Программа  курса внеурочной деятельности  

«Родной край» 

(духовно-нравственное направление) 

Программа курса «Родной край» разработана на основе программы учебного 

курса Кунгурова А.Л, Кунгуровой О.Ф «История Алтайского края» для обще-

образовательных учреждений Алтайского края – часть 1: начальная школа 

(Барнаул, 1998), программы курса «Барнауловедение» (Барнаул, 2008). 

Планируемые результаты 

Личностные результаты. 

1. Формирование чувства гордости за свою малую Родину, её исто-

рии. 

2. Формирование целостного взгляда на разнообразие природы Ал-
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тайского края, представление о народах, культуре и религиозных верований 

своих земляков. 

3. Формирование уважительного отношения к другому мнению, 

умение слушать, быть внимательным. 

4. Овладение социальными навыками и навыками адаптации к из-

меняющемуся окружению. 

5. Развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки, 

нравственные качества. 

6. Формирование эстетических потребностей. 

7. Развитие чувства сотрудничества, взаимопомощи. 

Метапредметные результаты. 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи дея-

тельности, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать, и оценивать 

свои действия, определять способы достижения результата. 

3. Уметь изображать информацию разными способами.. 

4. Использовать различные средства  для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

5. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объек-

тов, процессов и явлений действительности. 

Предметные результаты. 

 Знать: 

- историю названия края, города, района, свой адрес в мире. 

- исторические музеи города, их назначение, история, 

- историю образования Барнаула, фамилии главных исторических деяте-

лей, 

- значение символов города,  

- название и назначение крупных культурных, спортивных и транспорт-

ных центров, памятников архитектуры города и района, 

- фамилии известных людей края, города,  их достижения, 

- названия некоторых промышленных предприятий края, города, района; 

-отрасли экономики края, 

- названия органов управления в крае. 

Уметь:  

- называть членов семьи, их имена, отчества, фамилии, профессии, заня-

тия; 

- узнавать и различать герб и флаг края, города, района. 

- читать карту края, 

- составлять рассказ об увиденном во время экскурсии, 

- различать и называть крупные культурные, спортивные и транспорт-

ные центры, исторические мемориалы и памятники столицы края, 

- рассказывать об известных людях, их вкладе в развитие родного края. 

                                      Содержание курса  
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                                      Природа Алтайского края   

Географические (рельеф, расположение, водные богатства, полезные ис-

копаемые)   и климатические  особенности края (времена года). Раститель-

ный и животный мир. «Зелёная зона Барнаула» - реликтовый бор, дендрарий, 

институт имени Лисавенко. Красная книга Алтайского края. Исчезающие   

представители флоры и фауны. Заповедники края. Красота речных просто-

ров.История географических названий.Как возникли названия: Сибирь, Ал-

тай, Обь, Катунь, Бия, Ая, Колывань. 

Алтайский край – часть единой России 

Название страны и края. Зачем надо изучать историю и культуру родно-

го края. История  образования Алтайского края. Символы края, значение 

символов. Города края, их история. Современные промышленные предприя-

тия края, выпускаемая на них продукция.  Трудовые подвиги земляков в до-

военный период.Военная слава Алтая. Труд наших земляков в период Вели-

кой Отечественной войны. Освоение целинных земель. Герои труда. Прави-

тельственные награды краю. Органы самоуправления в крае. Органы законо-

дательной и исполнительной власти города и края; глава края, города, райо-

на. Их именами гордится Алтай.Достижения земляков: М.Т. Калашникова, 

Г.С. Титова, В.М. Шукшина, Т. Котовой,  А.Г. Смертина и других известных 

личностей. Краеведческий музей. Музей истории литературы, искусства и 

культуры Алтайского края.  Край на пороге новой эпохи:строительство, об-

разование, культура, транспорт, промышленность, туризм в наши дни. Лите-

ратурное и художественное творчество в крае: знаменитые художники и ли-

тераторы края. 

Изучение исторического прошлого края 

Лента времени. Что такое прошлое, настоящее и будущее. Следы перво-

людей на Алтае. Истоки древней культуры Алтая. Устные исторические ис-

точники: мифы, сказки, легенды, былины, песни, предания. Зависимость от 

джунгар, договор о включении в состав России. Вещественные исторические 

источники (жилища, поселения, курганы, оружие, посуда, украшения, орудия 

труда). Пазырыкские курганы: как учёные узнали, кто и когда там был похо-

ронен? Что такое археология. Кто такие археологи. 

Мой родной Барнаул 

Наш родной город. Основание города Барнаула. Реформы Петра I. Дея-

тельность Акинфия Демидова. Медеплавильные заводы на Алтае. Дата осно-

вания города Барнаула. Легенды старого Барнаула.  Русский изобретатель 

И.И. Ползунов. Учение горному делу. Рассказ о горном училище. Тяжёлое, 

угнетённое состояние людей. Борьба за свои права.  

      Легенда о Беглеце-сороке.  

Сколько лет городу. Разные варианты толкования слова «Барнаул». 

Символы города, значение символов. Быт  и нравы жителей Барнаула 19 ве-

ка. Барнаул 100 лет назад.Экономика края и её составные части: с/х, про-

мышленность, строительство, транспорт, торговля. Развитие экономики и 
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культуры края  в начале 20 века. Памятники архитектуры Барнаула: уни-

вермаг «Красный», Барнаульский планетарий, Алтайский краеведческий му-

зей, здание администрации города… Их история. История пассажирского 

транспорта. 

Первый трамвай, первый автобус в Барнауле. История строительства 

железной дороги. Первые улицы города. Главная улица.  История названия 

площади Демидовской, имени Сахарова, Октябрьской, Привокзальной, име-

ни Баварина. Парки и скверы города. Театры Барнаула. Традиции и праздни-

ки города и края.День защиты детей. День города. Празднование Нового го-

да. Детские ансамбли нашего города. Празднование Дня Победы в нашем 

крае. Мемориал Славы. Барнаульский планетарий. Православные соборы, 

храмы и церкви города (Покровский, Александра Невского, Никольская). 

Названия районов города. Самый старый и самый молодой район. Достопри-

мечательности  районов. Занятия населения. 

  Я и моя семья в истории края 

Моё имя, моя фамилия. Мои родственники.  Моя родословная.Моя се-

мья в истории края, города, района: состав семьи, занятия членов семьи, ис-

тория появления на Алтае. В каких исторических событиях края принимали 

участие родственники. Встреча с интересными людьми.Моя школа. История 

и традиции родной школы. Учениками гордится наша школа. Выпускники – 

гордость школы.  

Тематический поурочный план 

1 класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Мы - путешественники! 1 

2 «Дом под шпилем». 1 

3 Молодёжный театр.Посещение спектакля. 1 

4 Молодёжный театр.Посещение спектакля. 1 

5 Молодёжный театр.Посещение спектакля. 1 

6 «Начало пути». 1 

7 Технический университет. 

Посещение музея занимательных наук «Как – так?» 

1 

8 Технический университет. 

Посещение музея занимательных наук «Как – так?» 

1 

9 Технический университет. 

Посещение музея занимательных наук «Как – так?» 

1 

10  Театр драмы. 1 

11 Городская мэрия. 1 

12 Памятник А.С. Пушкину. 1 

13 Речной вокзал. 1 

14 Дворец спорта.Новогоднее представление.Занятия- 1 
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экскурсии. 

15 Дворец спорта.Новогоднее представление.Занятия-

экскурсии. 

1 

16 Дворец спорта.Новогоднее представление.Занятия-

экскурсии. 

1 

17 Филармония. 1 

18 Краеведческий музей.Занятия-экскурсии. 1 

19 Краеведческий музей.Занятия-экскурсии. 1 

20 Краеведческий музей.Занятия-экскурсии. 1 

21 Демидовская площадь. 1 

22 Покровский собор. 1 

23 Бульвар защитников Сталинграда. 1 

24 Мемориал Славы. 1 

25 Алтайская железная дорога.   1 

26 Планетарий.Занятия –экскурсии. 1 

27 Планетарий.Занятия –экскурсии. 1 

28 Барнаульский зоопарк.Экскурсия. 1 

29 Барнаульский зоопарк. Экскурсия. 1 

30 Памятник В.М. Шукшину. 1 

31 Тепличный комбинат.Занятие-экскурсия. 1 

32 Тепличный комбинат.Занятие-экскурсия. 1 

33 Аэропорт. Обобщение и контроль знаний. 1 

2 класс 

№ 

п/п 

Тематическое планирование 

 

Кол-во 

часов 

1 Край, в котором я живу.  

Название страны и края. Зачем надо изучать историю и куль-

туру родного края. Символы края. Сколько лет краю. 

1 

2 Край, в котором я живу.  

Название страны и края. Зачем надо изучать историю и куль-

туру родного края. Символы края. Сколько лет краю. 

1 

 

3 

Природа родного края.  

Географические (рельеф, расположение, водные богатства, 

полезные ископаемые)   и климатические  особенности края 

(времена года). Растительный и животный мир. «Зелёная зо-

на Барнаула» - реликтовый бор, дендрарий, институт имени 

Лисавенко. Урок-экскурсия. 

1 

4 Природа родного края.  

Географические (рельеф, расположение, водные богатства, 

полезные ископаемые)   и климатические  особенности края 

(времена года). Растительный и животный мир. «Зелёная зо-

на Барнаула» - реликтовый бор, дендрарий, институт имени 

1 
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Лисавенко. Урок-экскурсия. 

5 Природа родного края.  

Географические (рельеф, расположение, водные богатства, 

полезные ископаемые)   и климатические  особенности края 

(времена года). Растительный и животный мир. «Зелёная зо-

на Барнаула» - реликтовый бор, дендрарий, институт имени 

Лисавенко. Урок-экскурсия. 

1 

  6 Природа родного края.  

Географические (рельеф, расположение, водные богатства, 

полезные ископаемые)   и климатические  особенности края 

(времена года). Растительный и животный мир. «Зелёная зо-

на Барнаула» - реликтовый бор, дендрарий, институт имени 

Лисавенко. Урок-экскурсия. 

1 

7 Красная книга Алтайского края. 

Знакомство с исчезающими   представителями флоры и фау-

ны. Заповедники края. 

1 

 

8 Матушка-Обь.  

Красота речных просторов. 

Речное пароходство, строительство мостов. 

1 

9 

 

Краеведческий музей.  

Экскурсия в краеведческий музей. Цель: узнать историю со-

здания музея, названия его залов, наиболее значимые экспо-

наты. 

1 

10 Краеведческий музей.  

Экскурсия в краеведческий музей. Цель: узнать историю со-

здания музея, названия его залов, наиболее значимые экспо-

наты. 

1 

11 Наш родной город. 

Рождение Барнаула, его символы. Сколько лет городу. Пер-

вые улицы города. Главная улица.  

Экскурсия по городу. Цель: уточнить представления о назва-

ниях улиц и их расположении. 

1 

12 Наш родной город. 

Рождение Барнаула, его символы. Сколько лет городу. Пер-

вые улицы города. Главная улица.  

Экскурсия по городу. Цель: уточнить представления о назва-

ниях улиц и их расположении. 

1 

13 Наш родной город. 

Рождение Барнаула, его символы. Сколько лет городу. Пер-

вые улицы города. Главная улица.  

Экскурсия по городу. Цель: уточнить представления о назва-

ниях улиц и их расположении. 

1 

14 Площади столицы края.  1 
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История названия площади Демидовской, имени Сахарова, 

Октябрьской, Привокзальной, имени Баварина. 

15 Площади столицы края.  

История названия площади Демидовской, имени Сахарова, 

Октябрьской, Привокзальной, имени Баварина. 

1 

18 Парки и скверы города.  

Уроки- экскурсии. 

1 

19 Парки и скверы города.  

Уроки- экскурсии. 

1 

20 Театры Барнаула.  

Названия театров и их особенности. Посещение спектакля. 

1 

21 Театры Барнаула.  

Названия театров и их особенности. Посещение спектакля. 

1 

22 Театры Барнаула.  

Названия театров и их особенности. Посещение спектакля. 

1 

23 Традиции и праздники города и края.  

День защиты детей. День города. Празднование Нового года. 

Детские ансамбли нашего города. 

1 

24 Традиции и праздники города и края.  

День защиты детей. День города. Празднование Нового года. 

Детские ансамбли нашего города. 

1 

25 Барнаульский планетарий.  

Урок-экскурсия. 

1 

26 Барнаульский планетарий.  

Урок-экскурсия. 

1 

27 Спаси и сохрани.  

Урок –экскурсия в один из храмов. 

1 

28 Спаси и сохрани.  

Урок –экскурсия в один из храмов. 

1 

29 Всё это было, всё это помним. 

Празднование Дня Победы в нашем крае. Мемориал Славы. 

1 

30 Школы района. Моя школа.  

Сколько школ в районе. История и традиции родной школы. 

Учениками гордится наша школа. Выпускники – гордость 

школы. 

1 

31 Я и моя семья.  

Моё имя, моя фамилия. Мои родственники, их занятия. Моя 

родословная.  

1 

32 Я и моя семья.  

Моё имя, моя фамилия. Мои родственники, их занятия. Моя 

родословная. 

1 

33 Обобщение.  1 



430 

 

Презентация творческих проектов. 

34 Обобщение.  

Презентация творческих проектов. 

1 

3 класс 

№ 

п/п 

Тематическое планирование Кол-во 

часов 

1 Алтайский край- часть единой России. 

 Понятия  «история» и «культура».  

 Зачем нужно изучать историю и культуру родного края? 

Мой адрес в мире: Земля – наша планета, Россия – одна из 

стран мира, Наш город, родной край – наша малая родина. 

Красота природы Алтая.  Географическое положение края. 

1 

2 Алтайский край- часть единой России. 

 Понятия  «история» и «культура».  

 Зачем нужно изучать историю и культуру родного края? 

Мой адрес в мире: Земля – наша планета, Россия – одна из 

стран мира, Наш город, родной край – наша малая родина. 

Красота природы Алтая.  Географическое положение края. 

1 

3 Из далёкого прошлого.  

Кто такие археологи? Следы перволюдей на Алтае. 

1 

4 Экскурсия в Музей истории литературы, искусства и культу-

ры Алтайского края.   

 

1 

5 Экскурсия в Музей истории литературы, искусства и культу-

ры Алтайского края.   

 

1 

6 Экскурсия в Музей истории литературы, искусства и культу-

ры Алтайского края.   

 

1 

7 Устное творчество алтайского народа.  

Устные исторические источники: мифы, сказки, легенды, бы-

лины, песни, предания (по выбору учителя). 

1 

8 Устное творчество алтайского народа.  

Устные исторические источники: мифы, сказки, легенды, бы-

лины, песни, предания (по выбору учителя). 

1 

9 Устное творчество алтайского народа.  

Устные исторические источники: мифы, сказки, легенды, бы-

лины, песни, предания (по выбору учителя). 

1 

10 Алтай входит в состав России.  

 Зависимость от джунгар, договор о включении в состав Рос-

сии. 

1 

11 Основание города Барнаула.  1 
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Реформы Петра I. Деятельность Акинфия Демидова. Меде-

плавильные заводы на Алтае. Дата основания города Барнау-

ла. Легенды старого Барнаула. 

12 Основание города Барнаула.  

Реформы Петра I. Деятельность Акинфия Демидова. Меде-

плавильные заводы на Алтае. Дата основания города Барнау-

ла. Легенды старого Барнаула. 

 

13 Про завод, про город, про людей.  

Экскурсия в краеведческий музей. Цель: узнать устройство 

Барнаульского медеплавильного завода. Познакомиться с 

моделью паровой машины И.И.Ползунова.  

1 

14 Про завод, про город, про людей.  

Экскурсия в краеведческий музей. Цель: узнать устройство 

Барнаульского медеплавильного завода. Познакомиться с 

моделью паровой машины И.И.Ползунова. 

1 

15 Про завод, про город, про людей.  

Экскурсия в краеведческий музей. Цель: узнать устройство 

Барнаульского медеплавильного завода. Познакомиться с 

моделью паровой машины И.И.Ползунова. 

1 

16 Русский изобретатель И.И. Ползунов.  

Биографические данные, вклад в науку. 

1 

17 Учение горному делу. 

Рассказ о горном училище. 

1 

18 Труд мастеровых и крестьян.  

Тяжёлое, угнетённое состояние людей. Борьба за свои права. 

Легенда о Беглеце-сороке. 

1 

19 История происхождения названия города Барнаула. Его 

символы.  

Разные варианты толкования слова «Барнаул». 

Символы города, значение символов. 

1 

20 История происхождения названия города Барнаула. Его 

символы.  

Разные варианты толкования слова «Барнаул». 

Символы города, значение символов. 

1 

21 В гости к барнаульцам.  

Быт  и нравы жителей Барнаула 19 века. 

1 

22 Барнаул 100 лет назад.  

Что такое экономика. Экономика и её составные части:с/х, 

промышленность, строительство, транспорт, торговля. Связи 

между основными частями экономики. Развитие экономики и 

культуры края  в начале 20 века. 

1 

23 Барнаул 100 лет назад.   
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Что такое экономика. Экономика и её составные части:с/х, 

промышленность, строительство, транспорт, торговля. Связи 

между основными частями экономики. Развитие экономики и 

культуры края  в начале 20 века. 

24 

 

Памятники архитектуры.  

Памятники архитектуры Барнаула: универмаг «Красный», 

Барнаульский планетарий, Алтайский краеведческий музей, 

здание администрации города… Их история. Экскурсия по 

выбору учителя. 

1 

25 Памятники архитектуры.  

Памятники архитектуры Барнаула: универмаг «Красный», 

Барнаульский планетарий, Алтайский краеведческий музей, 

здание администрации города… Их история. Экскурсия по 

выбору учителя. 

1 

26 Памятники архитектуры.  

Памятники архитектуры Барнаула: универмаг «Красный», 

Барнаульский планетарий, Алтайский краеведческий музей, 

здание администрации города… Их история. Экскурсия по 

выбору учителя. 

1 

27 История пассажирского транспорта.  

Первый трамвай, первый автобус в Барнауле. 

Экскурсия в трамвайное депо : история открытия, протяжён-

ность дорог, количество трамваев, маршруты. 

1 

28 История пассажирского транспорта.  

Первый трамвай, первый автобус в Барнауле. 

Экскурсия в трамвайное депо : история открытия, протяжён-

ность дорог, количество трамваев, маршруты. 

1 

29 История пассажирского транспорта.  

Первый трамвай, первый автобус в Барнауле. 

Экскурсия в трамвайное депо : история открытия, протяжён-

ность дорог, количество трамваев, маршруты. 

1 

30 Открытие железной дороги.  

История строительства железной дороги. Экскурсия в желез-

нодорожный музей. Цель: узнать историю открытия желез-

ной дороги на Алтае, первый железнодорожный транспорт, 

протяжённость дороги. 

1 

31 Открытие железной дороги.  

История строительства железной дороги. Экскурсия в желез-

нодорожный музей. Цель: узнать историю открытия желез-

ной дороги на Алтае, первый железнодорожный транспорт, 

протяжённость дороги. 

1 

32 Открытие железной дороги.  

История строительства железной дороги. Экскурсия в желез-

1 
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нодорожный музей. Цель: узнать историю открытия желез-

ной дороги на Алтае, первый железнодорожный транспорт, 

протяжённость дороги. 

33 Открытие железной дороги.  

История строительства железной дороги. Экскурсия в желез-

нодорожный музей. Цель: узнать историю открытия желез-

ной дороги на Алтае, первый железнодорожный транспорт, 

протяжённость дороги. 

1 

34 Обобщение.  

Презентация творческих проектов. Контроль знаний (тест) 

1 

4 класс 

№п/п Тематическое планирование Кол-во 

часов 

1 Понятие времени в истории   

Лента времени 

Что такое прошлое, настоящее и будущее. 

Единицы измерения времени (сутки, неделя, месяц, год, век, 

эра, эпоха). Как люди в древности считали время. Лента 

времени.  

Понятие « наша эра», « до нашей эры». 

1 

2 Понятие времени в истории   

Лента времени 

Что такое прошлое, настоящее и будущее. 

Единицы измерения времени (сутки, неделя, месяц, год, век, 

эра, эпоха). Как люди в древности считали время. Лента 

времени.  

Понятие « наша эра», « до нашей эры». 

1 

3 Как люди узнают о прошлом нашего края  

Вещественные исторические источники (жилища, поселе-

ния, курганы, оружие, посуда, украшения, орудия труда). 

Пазырыкские курганы: как учёные узнали, кто и когда там 

был похоронен? 

Что такое археология. Кто такие археологи. 

1 

4 Как люди узнают о прошлом нашего края  

Вещественные исторические источники (жилища, поселе-

ния, курганы, оружие, посуда, украшения, орудия труда). 

Пазырыкские курганы: как учёные узнали, кто и когда там 

был похоронен? 

Что такое археология. Кто такие археологи. 

1 

5 История географических названий  

Как возникли названия: Сибирь, Алтай, Обь, Катунь, Бия, 

Ая, Кол История географических названий  

Как возникли названия: Сибирь, Алтай, Обь, Катунь, Бия, 

1 
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Ая, Колывань.ывань. 

6 История географических названий  

Как возникли названия: Сибирь, Алтай, Обь, Катунь, Бия, 

Ая, Кол История географических названий  

Как возникли названия: Сибирь, Алтай, Обь, Катунь, Бия, 

Ая, Колывань.ывань. 

1 

7 Образование Алтайского края  

Дата и история  образования Алтайского края. Символы 

края, значение символов, трудовые подвиги земляков в до-

военный период. 

1 

8 Образование Алтайского края  

Дата и история  образования Алтайского края. Символы 

края, значение символов, трудовые подвиги земляков в до-

военный период. 

1 

9 Образование Алтайского края  

Дата и история  образования Алтайского края. Символы 

края, значение символов, трудовые подвиги земляков в до-

военный период. 

1 

10 Военная слава Алтая  

Труд наших земляков- взрослых и детей -  в тылу. Военные 

подвиги героев, именами которых  названы улицы Барнаула 

( Н. Малахов, Г. Исаков, А. Матросов, А. Петров, А. Юрин,  

А. Чеглецов ). 

1 

11 Военная слава Алтая  

Труд наших земляков- взрослых и детей -  в тылу. Военные 

подвиги героев, именами которых  названы улицы Барнаула 

( Н. Малахов, Г. Исаков, А. Матросов, А. Петров, А. Юрин,  

А. Чеглецов ). 

1 

12. Алтай – орденоносный край!  

Промышленность после войны. 

Освоение целинных земель. Герои труда. Правительствен-

ные награды краю. 

1 

13 Путешествие по городам Алтайского края  

Города края, их история. Современные промышленные 

предприятия края, выпускаемая на них продукция.  

1 

14 Путешествие по городам Алтайского края  

Города края, их история. Современные промышленные 

предприятия края, выпускаемая на них продукция.  

1 

15 Барнаул – столица Алтайского края  

Символы города.  Названия районов города. Самый старый 

и самый молодой район. Достопримечательности  районов. 

Занятия населения. Экскурсия по достопримечательным ме-

стам района. 

1 
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16 Барнаул – столица Алтайского края  

Символы города.  Названия районов города. Самый старый 

и самый молодой район. Достопримечательности  районов. 

Занятия населения. Экскурсия по достопримечательным ме-

стам района. 

1 

17 История важных зданий 

Культурные, спортивные и транспортные объекты столицы 

края, их назначение, история. 

Экскурсия на один из объе История важных зданий 

Культурные, спортивные и транспортные объекты столицы 

края, их назначение, история. 

Экскурсия на один из объектов.ктов. 

1 

18 История важных зданий 

Культурные, спортивные и транспортные объекты столицы 

края, их назначение, история. 

Экскурсия на один из объектов. 

1 

19 Самоуправление в крае.  

Органы законодательной и исполнительной власти города и 

края; глава края, города, района. 

(1ч). 

20 Их именами гордится Алтай  

Достижения земляков: М.Т. Калашникова, 

 Г.С. Титова, В.М. Шукшина, Т. Котовой,  

А.Г. Смертина. Моя будущая профессия. 

1 

21 Их именами гордится Алтай  

Достижения земляков: М.Т. Калашникова, 

 Г.С. Титова, В.М. Шукшина, Т. Котовой,  

А.Г. Смертина. Моя будущая профессия. 

1 

22 Родной район 1 

23 Родной район  1 

24 Родной район Экскурсия.  1 

25 Моя семья в истории края, города, района  

Состав семьи, занятия членов семьи, история появления на 

Алтае. В каких исторических событиях края принимали 

участие родственники. Встреча с интересными людьми 

1 

26 Моя семья в истории края, города, района  

Состав семьи, занятия членов семьи, история появления на 

Алтае. В каких исторических событиях края принимали 

участие родственники. Встреча с интересными людьми. 

1 

27 Край на пороге новой эпохи  

Строительство, образование, культура, транспорт, промыш-

ленность, туризм в наши дни. Экскурсия по выбору учителя. 

1 

28 Край на пороге новой эпохи  1 
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Строительство, образование, культура, транспорт, промыш-

ленность, туризм в наши дни. Экскурсия по выбору учителя. 

29 Край на пороге новой эпохи  

Строительство, образование, культура, транспорт, промыш-

ленность, туризм в наши дни. Экскурсия по выбору учителя. 

1 

30 Литературное и художественное творчество в крае  

Знакомство с  писателями края (библиотечный урок), посе-

щение выставочного зала художников Алтая. 

1 

31 

 

Литературное и художественное творчество в крае  

Знакомство с  писателями края (библиотечный урок), посе-

щение выставочного зала художников Алтая 

1 

32 Литературное и художественное творчество в крае  

Знакомство с  писателями края (библиотечный урок), посе-

щение выставочного зала художников Алтая 

1 

33 Обобщение  

Контроль знаний (тест). Защита творческих проектов. 

1 

34 Обобщение  

Контроль знаний (тест). Защита творческих проектов. 

1 

Программа курса внеурочной деятельности   

«Юный патриот» 

(духовно-нравственное направление) 

Планируемые результаты 

   Предметом промежуточной оценки освоения данной программы явля-

ются индивидуальные образовательные достижения обучающихся. 

   Предметом итоговой оценки освоения обучающимися данной про-

граммы должно быть достижение планируемых личностных, предметных и 

метапредметных результатов. 

По окончании курса дети должны знать: 

- о значимых страницах истории страны, 

- о главных символах государства, 

- о примерах исполнения гражданского и патриотического долга, 

- о традициях и культурном достоянии своего края, 

- о моральных нормах и правилах поведения, 

- об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

- традиции и историю своей семьи, 

- традиции и историю своей школы. 

По окончании курса дети должны уметь: 

- различать символы государства — флаг, герб России и флаг, герб субъ-

екта Российской Федерации, 

- определять на карте границы и крупные города России, 

- рассказывать о родной стране, своем селе, 

- ориентироваться в историческом времени, 
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- бережно относиться к традициям своей семьи и образовательного 

учреждения, 

- уважительно относиться к защитникам Родины, 

- читать и воспринимать тексты обществоведческого содержания, 

- уметь выражать чувства и переживания творческими средствами. 

Ожидаемые результаты 

Освоение детьми программы «Юный патриот» направлено на достиже-

ние комплекса результатов в соответствии с требованиями ФГОС. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у учащихся бу-

дут сформированы: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

- мотивации к учению и познанию, 

- ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, от-

ражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетент-

ности, личностные качества, 

- основы российской, гражданской идентичности, 

- заложены основы социально ценных личностных и нравственных ка-

честв: трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение 

к чужому труду, 

- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной ху-

дожественно-творческой деятельности, осуществлять самореализацию и са-

моопределение личности на эстетическом уровне. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся 

научатся: 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей, 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане, 

- учитывать выделенные ориентиры действий, планировать свои дей-

ствия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей деятельности. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий учащиеся 

научатся: 

- узнавать государственную символику своего региона, 

- описывать достопримечательности родного края, 

- находить на карте, свой регион и его главный город, 

-использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую литературу с целью поиска познаватель-

ной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся 

научатся: 
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-первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной дея-

тельности; 

- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважи-

тельно строить свое общение со сверстниками и взрослыми 

- формировать собственное мнение и позицию; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятель-

ности и сотрудничества с партнером; 

- использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

В результате занятий у обучающихся могут быть развиты такие качества 

личности: 

патриотизм; 

уважение к истории, традициям, обрядам, культуре страны; 

ответственность и чувство долга, милосердие, достоинство, уважение; 

трудолюбие; 

настойчивость; 

дисциплинированность; 

любовь к малой родине. 

Форы контроля:Представление и защита проектов, тестирование, прак-

тические работы, творческие работы учащихся 

Содержание программы. 

Изучаемый материал представлен четырьмя основными направлениями: 

1 направление – 1 класс «Маленькие Россияне»; 

2 направление – 2 класс «Моя Малая Родина»; 

3 направление – 3 класс «Россия – Родина моя»; 

4 направление – 4 класс «Я – гражданин России». 

Форма организации работы по программе в основном – коллективная, но 

также используются групповая и индивидуальная формы работы. 

Предполагается использовать игровую, проектную, художественно-

творческую, познавательную виды деятельности 

Занятия кружка являются комплексными – на них используются различ-

ные виды деятельности как теоретического, так и практического характера. 

Формы теоретических занятий: беседы, сообщения, встречи с интерес-

ными людьми, просмотр и обсуждение видеоматериала, заочные путеше-

ствия. 

Формы практических занятий: творческие конкурсы, викторины, интел-

лектуально-познавательные игры, экскурсии, выполнение рисунков и стенга-

зет, оформление страниц портфолио, выставки, создание творческих проек-

тов, участие в акциях. 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название модуля Краткое содержание Кол-

во 

часов 
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1 класс  «Маленькие Россияне» - 33 ч 

1 Я и я” формирование гражданского отношения к 

себе.  

4 

2 “Я и семья” формирование гражданского отношения к 

своей семье. 

6 

3 “Я и культура” формирование отношения к искусству. 5 

4 “Я и школа” формирование гражданского отношения к 

школе. 

8 

5 “Я и мое Отече-

ство”  

формирование гражданского отношения к 

Отечеству 

6 

6 “Я и планета”  

 

формирование гражданского отношения к 

планете Земля. 

4 

2 класс «Моя Малая Родина» - 34ч 

1 “Я и я” формирование гражданского отношения к 

себе, другим людям 

4 

2 “Я и семья”  

 

формирование гражданского отношения к 

своей семье. 

5 

3 “Я и культура” формирование отношения к искусству. 4 

4 “Я и школа” формирование гражданского отношения к 

школе. 

6 

5 “Я и мое Отече-

ство” – 

 

формирование гражданского отношения к 

Отечеству. 

9 

6 “Я и планета”  

 

формирование гражданского отношения к 

планете Земля. 

6 

3 класс «Россия – Родина моя» - 34ч 

1 “Я и я” формирование гражданского отношения к 

себе, другим людям 

4 

2 “Я и семья”  

 

формирование гражданского отношения к 

своей семье. 

5 

3 “Я и культура” формирование отношения к искусству.         

11 

4 “Я и школа” формирование гражданского отношения к 

школе. 

6 

5 “Я и мое Отече-

ство”  

 

формирование гражданского отношения к 

Отечеству. 

5 

6 “Я и планета”  

 

формирование гражданского отношения к 

планете Земля. 

3 

4 класс «Я – гражданин России» - 34ч 

1 “Я и я” формирование гражданского отношения к 

себе, другим людям 

3 
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2 “Я и семья”  

 

формирование гражданского отношения к 

своей семье. 

6 

3 “Я и культура” формирование отношения к искусству. 9 

4 “Я и школа” формирование гражданского отношения к 

школе. 

6 

5 “Я и мое Отече-

ство”  

 

формирование гражданского отношения к 

Отечеству. 

5 

6 “Я и планета”  

 

формирование гражданского отношения к 

планете Земля. 

5 

Программа курса внеурочной деятельности  «Этикет» 

(духовно -нравственное направление) 

Планируемые результаты  

Предполагается, что в результате осуществления программы у многих 

учащихся появится потребность в духовно-нравственном совершенствова-

нии. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социаль-

ных знаний (о нравственных нормах, социально одобряемых и  не одобряе-

мых формах поведения в обществе и т.п. ), первичных умений принимать и 

использовать данные нормы поведения в собственной жизни. Для достиже-

ния данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обу-

чающихся с ОВЗ со своими наставниками, как значимыми для него носите-

лями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта пере-

живания и позитивного отношения к базовым ценностям общества. Для до-

стижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся с ОВЗ между сверстниками на уровне класса, образовательно-

го учреждения, т.е. в защищенной, дружественной  среде, в которой ребенок 

получает первое практическое применение социальных знаний. 

Третий  уровень результатов – получение обучающимися начального 

опыта самостоятельного общественного действия, формирование у ребят со-

циально становится гражданином, социальным деятелем, свободным челове-

ком. 

Метапредметные УУД 

Регулятивные УУД: 

Определять цель деятельности с помощью учителя и самостоятельно. 

Учиться совместно с учителем, обнаруживать и формулировать нрав-

ственную проблему. 

Учиться планировать свою деятельность во внеурочное время. 

Высказывать свою версию разрешения проблемы, пытаться предлагать 

способ её проверки. 
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Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учите-

лем. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна допол-

нительная информация (знания) для решения задач. 

Делать предварительный отбор источников информации для решения 

задачи. 

Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самосто-

ятельные выводы. 

Коммуникативные УУД: 

Доносить свою позицию до других людей: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста). 

Слушать и понимать речь других людей. 

Вступать в беседу во внеурочной деятельности. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемно-

го диалога (побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивно-

го чтения. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, кри-

тика). 

Содержание программы 

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. 

Универсальные учебные действия: 

- воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации; 

- оценивать своё поведение и поведение окружающих (на уроке, на пе-

ремене). 

Правила общения (взаимоотношения с другими людьми) 

Правила вежливости, элементарные представления о добрых и недобрых 

поступках. Знакомство с образом этих поступков с помощью художествен-

ных произведений, сказок, фильмов; посредством анализа близких детям 

жизненных ситуаций (школьного коллектива, семьи).  

Активное освоение в речевой и поведенческой практике вежливых слов, 

их значения 

в установлении добрых отношений с окружающими. 
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Доброе, терпимое отношение к сверстнику, другу, младшим; добрые и 

вежливые отношения в семье, проявление элементарного уважения к родите-

лям, близким (конкретные жизненные ситуации). Практическое знакомство с 

правилами коллективных игр, позволяющих играть дружно, без конфликтов. 

Пути выхода из конфликтной ситуации (преодоление ссор, драк, признание 

своей вины). 

Нравственное содержание ситуации (литературной, жизненной), оценка 

ситуации. 

Универсальные учебные действия: 

- использовать в речи слова вежливости; 

- участвовать в диалоге: высказывать свои суждения по теме, 

анализировать высказывания собеседников, добавлять их высказывания; 

- высказывать предположение о последствиях недобрых поступков (в 

реальной жизни, героев произведений); 

- создавать по иллюстрации словесный портрет героя (положительный, 

отрицательный); 

- описывать сюжетную картинку (серию); 

- оценивать адекватно ситуацию и предотвращать конфликты; 

- самостоятельно формулировать правила коллективной игры, работы. 

О трудолюбии 

Значение труда в жизни людей. Учение как основной труд и обязанность 

школьника; виды труда детей в школе и дома (начальные представления). 

Прилежание и старательность в учении и труде.  

Трудолюбие как главная ценность человека. 

Элементы культуры труда. Стимулирование оценки учащимися соб-

ственного отношения к труду.  

Способы бережного отношения к вещам, созданным трудом других лю-

дей. 

Пути и способы преодоления лени, неумения трудиться (избавление от 

неорганизованности, недисциплинированности). 

Анализ и оценка своих действий во время уроков, труда, дежурства. 

Универсальные учебные действия: 

- проводить хронометраж дня, анализировать свой распорядок дня, кор-

ректировать его; 

- оценивать свои действия во время уроков, дежурств. 

Культура внешнего вида 

Культура внешнего вида как чистота, опрятность, аккуратность в чело-

веке. 

Правила опрятности и их значение для здоровья, уважения окружаю-

щих, собственного хорошего самочувствия. 

Оценка внешнего вида человека, критерии такой оценки: аккуратность, 

опрятность, удобство, соответствие ситуации. 

Универсальные учебные действия: 
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- воспроизводить основные требования к внешнему виду человека в 

практических и жизненных ситуациях; 

- оценивать внешний вид человека. 

Внешкольный этикет 

Вежливое отношение к людям как потребность воспитанного человека. 

Особенности вежливого поведения в разных жизненных ситуациях (на улице, 

в транспорте, во время прогулок): уступить место маленьким и пожилым; за 

причинённые неудобства, неприятности надо извиниться. 

Правила вежливости в общении с ближайшим окружением: здороваться 

первым доброжелательно отвечать на вопросы; взрослых называть на «вы»; 

говорить «спасибо» и «пожалуйста» и т. д. 

Правила поведения в общественных местах (в магазине, библиотеке, те-

атре и т. д.): не мешать другим людям; соблюдать очередь; чётко и громко 

высказывать обращение, просьбу. 

Универсальные учебные действия: 

- использовать доброжелательный тон в общении; 

- оценивать характер общения (тон, интонацию, лексику), поведения в 

общественных местах. 

Учитывая возрастные особенности младших школьников, в первом 

классе программа предлагает путешествие по станциям, которые определяют 

направления в работе: станция Литературная, Экологическая, Семейная, 

Трудовая, Дружная. 

 

Занятия проводятся в форме тренингов,  игровых программ, бесед, экс-

курсий, встреч с интересными людьми, ролевых игр, заочных путешествий, 

участия в творческой деятельности, такой как театральные постановки, лите-

ратурно-музыкальные композиции, выставки.  

Тематический поурочный  план 

1 класс  

№ Тема Кол-

во 

часов 

1 Вводное занятие. Станция «Литературная». Учимся добру: 

В.Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо» 

1ч. 

2 Станция «Дружная». Тренинг «Давайте познакомимся» с уча-

стием специалистов социально-психологической службы шко-

лы. 

1ч. 

3 Станция «Экологическая». Понятие «экология». Знакомство с 

пришкольным участком. 

1ч. 

4 Станция «Экологическая». Аллея первоклассников. Посадка 

саженцев деревьев с участием родителей. 

1ч. 

5 Станция «Семейная». Операция «Милосердие» ко дню пожи-

лого человека.  

1ч. 
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6 Станция «Экологическая». Знакомство с комнатными расте-

ниями. Экскурсия в кабинет биологии. 

1ч. 

7 Станция «Трудовая». Операция «Чистый класс» 1ч. 

8 Станция «Семейная». Литературно-музыкальная композиция 

«Подарок маме» ко Дню матери. 

1ч. 

9 Станция «Трудовая». Экскурсия в школьную библиотеку 

«Откуда книга пришла». Операция «Книжкина больница» 

1ч. 

10 Станция «Литературная». Учимся добру: В.Осеева «Плохо». 

Роевая игра по мотивам рассказа 

1ч. 

11 Станция «Трудовая». Операция «Подари игрушку детям». Из-

готовление книжки-малышки для ребят из подготовительной 

группы детского сада. 

1ч. 

12 Станция «Дружная». Операция «Подари игрушку детям». По-

сещение соседнего детского сада. 

1ч. 

13 Станция «Экологическая». Виртуальное путешествие «Как 

живешь, пичужка?» 

1ч. 

14 Станция «Экологическая». Акция «Каждой пичужке своя 

кормушка» с участием родителей. Мастер-класс по изготовле-

нию кормушек. 

1ч. 

15 Станция «Трудовая». Мастерская Деда Мороза. Мастер-класс 

по изготовлению елочных игрушек с участием детского во-

лонтерского объединения 

1ч. 

16 Станция «Дружная». Посещение соседнего детского сада с 

подарками – елочными игрушками, сделанными своими рука-

ми. 

1ч. 

17 Станция «Экологическая». Новый год без топора. 1ч. 

18 Станция «Семейная». Проект «Моя родословная»  1ч. 

19 Станция «Семейная». «Семейные посиделки» - рассказ о се-

мейных традициях с участием родителей. 

1ч. 

20 Станция «Семейная». «Семейные посиделки» - рассказ о се-

мейных традициях с участием родителей. 

1ч. 

21 Станция «Литературная». Я.Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое». Составление словарика добрых слов. 

1ч. 

22 Станция «Дружная». Экскурсия в школьный музей. Знаком-

ство с ребятами из кружка «Юный экскурсовод» 

1ч. 

23 Станция «Трудовая». Изготовление подарков ко Дню Защит-

ника Отечества 

1ч. 

24 Станция «Семейная». Литературно-музыкальная композиция. 

Поздравление ветеранов. 

1ч. 

25 Станция Семейная». Разучивание песен, стихов, сценок к 

празднику 8 Марта 

1ч. 

26 Станция Семейная». Семейный праздник «Все для мам!» 1ч. 
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27 Станция «Дружная». Посещение игровой программы в му-

зейном ресурсом центре «День оленевода» 

1ч. 

28 Станция «Экологическая». День Земли. Создание памятки 

«Поведение на природе» 

1ч. 

29  Станция «Литературная». Дети войны.  1ч. 

30 Станция «Семейная». «Никто не забыт, ничто не забыто». 

Рассказы о родственниках – участниках Великой Отечествен-

ной войны 

1ч. 

31 Станция «Дружная». Подготовка к выставке «Наш дружный 

класс» (фотографии, рисунки) 

1ч. 

32 Станция «Дружная». Оформление выставки «Наш дружный 

класс» 

1ч. 

33 Итоговое занятие в форме семейного праздника 1ч. 

 Итого 33ч. 

2 класс 

№ Тема Кол-

во 

часов 

 Правила поведения 6 

1 Мы на уроке и на перемене 1ч. 

2 Мы в общественных местах 1ч. 

3 Мы в столовой 1ч. 

4 Мы в библиотеке 1ч. 

5 Мы на школьном дворе 1ч. 

6 Как приветствовать людей и знакомиться с ними 1ч. 

 О добром отношении к людям 5ч 

7 Что такое «добро и зло» 1ч. 

8 «Ежели вы вежливы…» 1ч. 

9 Ты и твои друзья 1ч. 

10 Помни о других 1ч. 

11 Жизнь дана на добрые дела 1ч. 

 Как стать трудолюбивым 5ч 

12 «Ученье – свет, а неученье – тьма» 1ч. 

13 Как быть прилежным и старательным 1ч. 

14 Наш труд в классе 1ч. 

15 Как помочь маме 1ч. 

16 Папины помощники 1ч. 

 «Мойдодыр» 4ч 

17 Культура внешнего вида 1ч. 

18 Создание памятки опрятного человека 1ч. 

19 Каждой вещи свое место 1ч. 

20 Презентация своего домашнего рабочего места 1ч. 
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 Культура общения 7ч 

21 Что такое «этикет» 1ч. 

22 Устное приглашение на день рождения (ролевая игра) 1ч. 

23 Письменное приглашение на день рождения (проект открыт-

ки-приглашения) 

1ч. 

24 Встреча и развлечение гостей 1ч. 

25 Поведение в гостях 1ч. 

26 Как дарить подарки 1ч. 

27 Умей ценить свое и чужое время 1ч. 

 Дружеские отношения 7ч 

28 Дружба каждому нужна 1ч. 

29 Верный друг 1ч. 

30 О доброте и бессердечии 1ч. 

31 Об уважительном отношении к старшим 1ч. 

32 О зависти и скромности 1ч. 

33 Итоговое занятие в форме КВН  1ч. 

34 Итоговое занятие в форме КВН 1ч 

  34ч. 

3 класс 

№ Тема Кол-

во 

часов 

 Понять другого 7ч 

1 Заповеди  1ч. 

2 Золотые правила 1ч. 

3 Дал слово -  держи 1ч. 

4 Учимся понимать настроение другого по внешним признакам 1ч. 

5 О тактичном и бестактном поведении 1ч. 

6 Учимся видеть хорошее в людях 1ч. 

7 В мире мудрых мыслей 1ч. 

 Культура общения 6ч 

8 Этикет разговора 1ч. 

9 Обращение к разным людям 1ч. 

10 Как вежливо выразить отказ, несогласие 1ч. 

11 Разговор по телефону 1ч. 

12 Этикетные ситуации 1ч. 

13 Играем роль воспитанного человека 1ч. 

 Самовоспитание 6ч 

14 Что значит быть вежливым? 1ч. 

15 Мои достоинства и недостатки 1ч. 

16 Большое значение маленьких достижений 1ч. 

17 О хороших и плохих привычках 1ч. 
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18 О хороших и плохих привычках 1ч 

19 Высказывания великих людей о самовоспитании 1ч. 

 Общечеловеческие нормы нравственности 6ч 

20 Заповеди: как мы их исполняем 1ч. 

21 О сострадании и жесткосердии 1ч. 

22 Лгать нельзя, но если… 1ч. 

23 Всегда ли богатство – счастье? 1ч. 

24 Спешите делать добро 1ч. 

25 Без труда не вытащишь и рыбку из пруда  1ч. 

 Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя? 8ч 

26 Умение высказать, что тебя волнует 1ч. 

27 Попытаемся разобраться в трудной ситуации 1ч. 

28 Попытаемся разобраться в трудной ситуации 1ч. 

29 Сочувствовать: чувствовать вместе 1ч. 

30 Добрые мысли созревают в добрые поступки 1ч. 

31 Диалоги о хороших манерах, добре и зле 1ч. 

32 Диалоги о хороших манерах, добре и зле 1ч. 

33 Высказывания великих 1ч. 

34  Обобщающее занятие 1ч. 

  34ч. 

4 класс 

№ Тема Кол-

во 

часов 

 Культура общения 10ч 

1 Культура общения в семьях разных национальностей 1ч. 

2 Культура общения в семьях разных национальностей 1ч. 

3 Культура общения в семьях разных национальностей 1ч. 

4 Культура общения в современной семье 1ч. 

5 О терпимости к ближним 1ч. 

6 Культура спора 1ч. 

7 Культура спора 1ч. 

8 Этикетные ситуации 1ч. 

9 Этикетные ситуации 1ч. 

10 В мире мудрых мыслей 1ч. 

 Самовоспитание 7ч 

11 Познай самого себя 1ч 

12 Определение цели и составление плана на день 1ч. 

13 Определение цели и составление плана на день 1ч. 

14 Как я работаю над своими недостатками 1ч. 

15 О терпении 1ч. 

16 Окончание каждого дела обдумывай перед началом 1ч. 
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17 Как размышлять над итогами дня 1ч. 

 Общечеловеческие нормы нравственности 9ч 

18 Об источниках наших нравственных знаний 1ч. 

19 Совесть – основа нравственности 1ч. 

20 Чем ты сильнее, тем будь добрее 1ч. 

21 Что такое «честь»? 1ч. 

22 Заветы предков 1ч. 

23 Россияне о любви е Родине 1ч 

24 Твоя малая родина  1ч. 

25 Мой первый друг, мой друг бесценный 1ч. 

26 Приветливость – золотой ключик, открывающий сердца людей 1ч. 

 Нравственные ценности в искусстве 8ч 

27 Нравственное содержание древних мифов 1ч. 

28 Нравственное содержание древних мифов 1ч 

29 За что народ любил и чтил былинных героев 1ч. 

30 За что народ любил и чтил былинных героев 1ч 

31 Положительные герои в эпосах разных народов 1ч. 

32 Положительные герои в эпосах разных народов 1ч 

33 Отрицательные герои литературных произведений 1ч. 

34 Обобщающее занятие. Вечное противостояние добра и зла 1ч. 

  34ч. 

 

Программа курса внеурочной деятельности 

 «Разговор о здоровье и правильном питании»  

(спортивно-оздоровительное  направление) 

Безруких М.М., Макеевой А.Г., Филипповой Т.А. Разговор о здоровье и пра-

вильном питании / Методическое пособие. — М. : ОЛМА Медиа Групп, 2014. 

— 80 с. 

Планируемые результаты 

Личностные 

 расширение и углубление знаний учащихся о культуре питания; 

 принятие учащимися правил здорового образа жизни; 

 формирование бережного отношения к своему организму, представ-

ления о том, что вредно и что полезно для здоровья; 

 развитие навыков правильного питания как составной части здорового 

образа жизни; 

Регулятивные 

 умение сохранять заданную цель; 

 развитие умения планировать свои действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее реализации, учитывать характер сделанных 

ошибок; 

 формирование умения ориентироваться в разнообразных способах 
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решения жизненных ситуаций, стремиться к сотрудничеству; 

 умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

Коммуникативные 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в уст-

ной форме и письменной; 

  умение устанавливать контакт со сверстниками; 

 эмоционально – позитивное отношение к процессу сотрудничества; 

 умение слушать собеседника; обращаться за помощью в случае за-

труднения к старшим; 

 понимание возможности различных позиций и точек зрения на пред-

мет или вопрос; 

 способность строить понятные для партнера высказывания; 

 умение с помощью вопросов получать необходимые сведения от 

партнера по деятельности 

Познавательные 

 развитие познавательной активности и интереса у учащихся к изуче-

нию данной темы; 

 приобретение знаний и навыков рационального и правильного пита-

ния; 

 формирование осознанного стремление выполнять правила здорового 

питания  

 (что полезно для питания, а что ему вредит); 

 умение находить в библиотеке, читать и обсуждать книги по заданной 

тематике; 

 формирование мотивации к проектной, научно- исследовательской 

работе; 

 овладение начальными формами исследовательской деятельности; 

 познакомиться с традициями русской кухни; 

 поиск и выделение необходимой информации. 

Содержание факультативного курса «Школа Будь здоров» 

Тематика курса охватывает различные аспекты рационального питания: 

 разнообразие питания: 

1. «Самые полезные продукты», 

2. «Что надо есть, если хочешь стать сильнее», 

3. «Где найти витамины весной», 

4. «Овощи, ягоды и фрукты - самые витаминные продукты», 

5. «Каждому овощу свое время»; 

 гигиена питания:  

  «Как правильно есть»; 

 режим питания:  

  «Удивительные превращения пирожка»;  

 рацион питания:  
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1. «Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной»,- 

2. «Плох обед, если хлеба нет», 

3. «Полдник. Время есть булочки», 

4. «Пора ужинать», 

5. «Если хочется пить»; 

 культура питания: 

1. «На вкус и цвет товарищей нет», 

Формы и виды работы 

Групповые и индивидуальные формы работы. Игровая деятельность, по-

знавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, художественное 

творчество. 

Тематический поурочный план 

1 класс 

№ 

п\п 

Содержание занятий. Количество 

часов 

1. Если хочешь быть здоров. 1 

2. Самые полезные продукты. 1 

3 Самые полезные продукты. 1 

4 Проведение тестирования «Самые полезные продукты». 1 

5 Как правильно есть. 1 

6 Удивительное превращение пирожка. 1 

7 Удивительное превращение пирожка. 1 

8 Оформление плаката «Любимые продукты и блюда». 1 

9 Кто жить умеет по часам . 1 

10 Вместе весело гулять! 1 

11 Из чего варят кашу и как сделать кашу вкусной. 1 

12 Экскурсия в столовую. 1 

13 Плох обед, если хлеба нет. 1 

14 Плох обед, если хлеба нет. 1 

15 Игра «Прогулка по улице Сезам». 1 

16 Время есть булочки. 1 

17 Пора ужинать. 1 

18 Веселые старты. 1 

19 На вкус и свет товарищей нет. 1 

20 Что надо есть, если хочешь стать сильнее. 1 

21 Как утолить жажду. 1 

22 Что помогает быть сильным и ловким. 1 

23 Овощи, ягоды и фрукты – витаминные продукты . 1 

24 Проект «Витаминный салат». 1 

25 Где найти витамины весной? 1 

26 Всякому овощу свое время. 1 

27 Секреты завтрака. 1 
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28 Секреты обеда. 1 

29 Секреты ужина. 1 

30 Создание плаката «Правильное питание – залог здоро-

вья!» 

1 

31 Создание плаката «Правильное питание – залог здоро-

вья!» 

1 

32. Праздник здоровья. День рождения Зелибобы. 1 

33. Проверь себя. Итоговое занятие. 1 

 Итого: 33 ч 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Мастерская слова»   

(общеинтеллектуальное  направление) 

Программа кружка «Мастерская слова» Литературное чтение: тетради по 

развитию речи: 2 кл.: учебного пособия для общеобразовательных организаций. 

Авторы: М.В.Бойкина, И.А.Бубнова. – М.: Просвещение, 2017 

Планируемые результаты освоения предмета 

Работа по воспроизведению и созданию текстов в начальной школе ори-

ентирована на достижение планируемых результатов базового уровня (раздел 

«Выпускник научится») и повышенного уровня (раздел «Выпускник получит 

возможность научиться»): 

– восстанавливать последовательность событий на основе иллюстраций, 

составлять план; 

пересказывать произведение с опорой на серию сюжетных иллюстраций, 

вопросы или 

– план; 

– рассказывать о герое (кто он, какой он, какие поступки совершает), 

выражать своё отношение к нему; 

– самостоятельно составлять текст на основе различных опорных мате-

риалов: по иллюстрации или серии иллюстраций, по аналогии с другим тек-

стом, по опорным словам; на заданную тему и т. д.; 

– сравнивать разные произведения, делать самостоятельные выводы; 

– составлять тексты разных видов и типов; 

– составлять сообщение на тему по материалам из разных источников, 

готовить презентацию. 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся:  

– вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное); 

– договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

– участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

– строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстни-

ками и взрослыми; 
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– выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точ-

ностью; 

– быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной рабо-

те; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом рече-

вых ситуаций; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

– владеть монологической и диалогической формами речи. 

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

– адекватно воспринимать оценку учителя; 

– вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

– в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неиз-

вестно; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учеб-

ных заданий, используя справочные материалы; 

– моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

– использовать на доступном уровне логические приемы мышления 

(анализ, сравнение, классификацию, обобщение) 

– выделять существенную информацию из небольших читаемых тек-

стов. 

– вычитывать все виды текстовой информации: подтекстовую, концеп-

туальную; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– строить рассуждения. 

Личностные: 

У учащихся будут сформированы: 

– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как соб-

ственных, так и окружающих людей(на уровне, соответствующем возрасту); 

– осознание роли речи в общении людей; 

– понимание богатства и разнообразия языковых средств для выраже-

ния мыслей и чувств; внимание к мелодичности народной  

– звучащей речи; 

– устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к 

изучению курса развития речи; 
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– чувство прекрасного –уметь чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию речи; 

– интерес к изучению языка. 

Содержание программы 

Устное народное творчество  

Русские народные песни, потешки и прибаутки,  считалки, небылицы и 

перевёртыши, загадки, пословицы и поговорки. 

Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идёт…» Ю. 

Мориц,  «Петушок  и бобовое зёрнышко»,  «У страха глаза велики», «Лиса и 

тетерев»,  «Лиса и журавль», «Каша из топора»,  «Гуси – лебеди»). 

Люблю природу русскую. Осень  

Ф. Тютчев.  «Есть в осени первоначальной…»,  К. Бальмонт «Поспевает 

брусника», А. Плещеев. «Осень наступила…», А. Фет. «Ласточки пропа-

ли…», А. Толстой «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад…»,  С. Есенин 

«Закружилась листва  золотая…», В. Брюсов «Сухие листья»,  И. Токмакова 

«Опустел скворечник…», В. Берестов «Хитрые грибы»,  «Грибы» (из энцик-

лопедии),  М. Пришвин. «Осеннее  утро». 

Русские  писатели    

А. Пушкин. «У лукоморья дуб зелёный…»,  «Вот север  тучи нагоняя», 

«Зима!  Крестьянин,  торжествуя…»,  «Сказка о рыбаке и рыбке».  

 И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей». 

Л. Толстой. «Старый дед и внучек». 

О братьях наших меньших  

Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была 

собака...», В. Берестов. «Кошкин дом», М. Пришвин «Ребята и утята», Е. Ча-

рушин. «Страшный рассказ»,  Б. Житков. «Храбрый утенок». 

Люблю природу русскую. Зима  

И. Бунин «Зимним холодом...», К. Бальмонт «Светло-пушистая...», Я. 

Аким «Утром кот...», Ф. Тютчев « Чародейкою  Зимою…», С. Есенин «Поет 

зима — аукает...», «Береза»; русская народная сказка «Два Мороза», 

С.Михалков «Новогодняя быль», А.Барто «Дело было в январе,…», 

С.Дрожжин «Улицей гуляет..» 

Писатели — детям   

Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским («Пута-

ница», «Радость»), С. Я. Маршаком («Коти  лодыри»), С. В. Михалковым 

(«Мой секрет», «Сила воли», «Мой щенок»), А. Л. Барто («Веревочка», «Мы 

не заметили жука,..», «В школу», «Вовка — добрая душа»), Н. Н. Носовым 

(«Затейники», «Живая шляпа»). 

Литература  зарубежных стран  

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения за-

рубежных классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», 

«Сюзон и мотылек», «Знают  мамы, знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот 

всапогах», «Красная Шапочка»),  
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Г. X. Андерсена («Принцесса на  горошине»), Э. Хогарт («Мафии и па-

ук»). 

Тематическое планирование 

2 класс 

№ п\п Тема Кол-во ча-

сов 

 Устное народное творчество 4 

1. Учимся рассказывать о предмете. 1 

2. Учимся рассказывать о предмете. 1 

3. Учимся рассказывать о герое сказки. 1 

4. Рассказ о герое по плану. 1 

 Люблю природу русскую. Осень 4 

5. Учимся задавать вопросы к тексту. 1 

6. Учимся задавать вопросы к тексту. 1 

7. Учимся составлять текст-описание. 1 

8. Учимся составлять текст-описание 1 

 Русские  писатели 5 

9. Крылатые выражения. 1 

10. Учимся объяснять крылатые выражения. 1 

11. Учимся объяснять крылатые выражения. 1 

12. Учимся составлять рассказ по пословице. 1 

13. Учимся составлять рассказ по пословице. 1 

 О братьях наших меньших 10 

14. Учимся писать отзыв о книге. 1 

15. Учимся писать отзыв о книге. 1 

16. Учимся писать отзыв о книге.Н.Сладков «Лесные сказ-

ки» 

1 

17. Учимся составлять текст-обращение. В. Сухомлинский 

«Стыдно перед соловушкой». 

1 

18. Учимся составлять текст-обращение. М. Пришвин «Ре-

бята и утята» 

1 

19. Учимся составлять рассказ по сюжетным картинкам. 1 

20. Учимся составлять рассказ по сюжетным картинкам. 1 

21. Учимся составлять рассказ по сюжетным картинкам. 1 

22. Учимся составлять рассказ о своём питом-

це.Е.Чарушин, К.Ушинский, М.Пришвин 

1 

23. Учимся составлять рассказ о своём питомце. 1 

 Люблю природу русскую. Зима 4 

 Учимся составлять рассказ на заданную тему.Зима. 1 

25. Учимся составлять рассказ на заданную тему. Первый 

снег. 

1 

26. Учимся сочинять сказку. Снежинка. 1 
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27. Учимся сочинять сказку. Новогодняя сказка. 1 

 Писатели — детям 4 

28. Учимся рассказывать о писателе. К.И. Чуковский. 1 

29. Учимся рассказывать о писателе. 1 

30. Учимся создавать презентацию. С.В. Михалков. 1 

31. Учимся создавать презентацию. 1 

 Литература  зарубежных стран 3 

32. Учимся составлять план. Бр. Гримм «Бременские му-

зыканты» 

1 

33. Учимся составлять план. 1 

34. Учимся составлять план. 1 

 Итого: 34ч 

 

Программа курса  внеурочной деятельности  «Этика: азбука добра» 

(духовно-нравственное направление) 

Программа «Этика: азбука добра»  для внеурочной деятельности 

младших школьников   (1 - 4 классы)   Хомяковой И.С., Петровой В.И. Сбор-

ник программ внеурочной деятельности:1–4классы/под ред. 

Н.Ф.Виноградовой.—М.:Вентана-Граф,2015.—168с. 

Планируемые результаты. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

программы факультатива. В процессе освоения материалов занятий клуба 

«Веселый этикет» ученик получает знания о характере взаимоотношений с 

другими людьми, что становится предпосылкой воспитания доброжелатель-

ного и заботливого отношения к людям, эмоциональной отзывчивости, сопе-

реживания, сочувствия, толерантности, формирования нравственного созна-

ния младшего школьника. 

Знакомясь с нравственным содержанием пословиц о добре, труде, уче-

нии, младшие школьники начинают осознавать базовые гуманистические 

ценности, характер отношений между людьми, необходимость бережного 

отношения к людям и предметам их труда. 

Обсуждение сказок, их инсценировка, обсуждение произведений худо-

жественной литературы — всё это нацелено на воспитание первоначальных 

этических представлений обучаемых (понятия добра и зла, значение слов 

вежливости, правил вежливого поведения и их мотивации), развитие их эмо-

ционального восприятия. Система вопросов и заданий, носящая диагностиче-

ский и тренинговый характер, позволяет решать задачи самооценки и само-

проверки, повторять, уточнять и формировать начальные нравственные пред-

ставления, знакомить с нравственными понятиями (например, «Что такое 

добрый по- 

ступок?», «Какой нравственный выбор сделал герой?», «Что можно по-

советовать в этой ситуации? Как её изменить?», «Бывает ли так в реальной 

жизни?»). 
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Для овладения метапредметными результатами (сравнение, анализ, син-

тез, обобщение, классификация по родовидовым признакам, установление 

аналогий и причинно-следственных связей) в материалах занятий клуба «Ве-

селый этикет» содержатся упражнения, способствующие активизации интел-

лектуальной деятельности учащихся. В них предлагается установить соот-

ветствие поступков нравственным правилам; сопоставить, сравнить героев, 

их поведение; классифицировать материал по разным основаниям (опреде-

лить группы пословиц по теме — о добре, трудолюбии, об отношении к учё-

бе); сравнить иллюстрации с текстом для определения эмоционального со-

стояния героев. 

В целях формирования коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий (ведение диалога, признание возможности существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; выражение своего мнения и аргу-

ментация своей точки зрения; уважительное восприятие других точек зрения) 

в материалах для занятий представлены задания, 

их формирующие. Так, с учащимися организуются коллективные об-

суждения, предлагаются вопросы «открытого» типа, например «Почему?», 

«Как?», которые помогают детям высказывать свою точку зрения, выслуши-

вать мнение одноклассников,  

т. е. работать коллективно или в группах, парах, а также предлагаются 

задания на выбор ответа, альтернативного решения и др. 

Использование художественной литературы и работа в библиотеке по-

могает школьникам учиться использовать различные способы поиска инфор-

мации в библиотеке, Интернете. Тематика заданий этой рубрики позволяет 

детям научиться работать в библиотечном пространстве с целью решения 

информационных и коммуникативных задач. К 4 классу 

учащиеся полностью умеют ориентироваться в школьной библиотеке, 

находить нужную информацию по нравственной тематике с помощью раз-

личных каталогов. 

Содержание программы 

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. 

Универсальные учебные действия: 

- воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации; 

- оценивать своё поведение и поведение окружающих (на уроке, на пе-

ремене). 

Правила общения (взаимоотношения с другими людьми) 
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Правила вежливости, элементарные представления о добрых и недобрых 

поступках. Знакомство с образом этих поступков с помощью художествен-

ных произведений, сказок, фильмов; посредством анализа близких детям 

жизненных ситуаций (школьного коллектива, семьи).  

Активное освоение в речевой и поведенческой практике вежливых слов, 

их значения 

в установлении добрых отношений с окружающими. 

Доброе, терпимое отношение к сверстнику, другу, младшим; добрые и 

вежливые отношения в семье, проявление элементарного уважения к родите-

лям, близким (конкретные жизненные ситуации). Практическое знакомство с 

правилами коллективных игр, позволяющих играть дружно, без конфликтов. 

Пути выхода из конфликтной ситуации (преодоление ссор, драк, признание 

своей вины). 

Нравственное содержание ситуации (литературной, жизненной), оценка 

ситуации. 

Универсальные учебные действия: 

- использовать в речи слова вежливости; 

- участвовать в диалоге: высказывать свои суждения по теме, 

анализировать высказывания собеседников, добавлять их высказывания; 

- высказывать предположение о последствиях недобрых поступков (в 

реальной жизни, героев произведений); 

- создавать по иллюстрации словесный портрет героя (положительный, 

отрицательный); 

- описывать сюжетную картинку (серию); 

- оценивать адекватно ситуацию и предотвращать конфликты; 

- самостоятельно формулировать правила коллективной игры, работы. 

О трудолюбии 

Значение труда в жизни людей. Учение как основной труд и обязанность 

школьника; виды труда детей в школе и дома (начальные представления). 

Прилежание и старательность в учении и труде.  

Трудолюбие как главная ценность человека. 

Элементы культуры труда. Стимулирование оценки учащимися соб-

ственного отношения к труду.  

Способы бережного отношения к вещам, созданным трудом других лю-

дей. 

Пути и способы преодоления лени, неумения трудиться (избавление от 

неорганизованности, недисциплинированности). 

Анализ и оценка своих действий во время уроков, труда, дежурства. 

Универсальные учебные действия: 

- проводить хронометраж дня, анализировать свой распорядок дня, кор-

ректировать его; 

- оценивать свои действия во время уроков, дежурств. 

Культура внешнего вида 
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Культура внешнего вида как чистота, опрятность, аккуратность в чело-

веке. 

Правила опрятности и их значение для здоровья, уважения окружаю-

щих, собственного хорошего самочувствия. 

Оценка внешнего вида человека, критерии такой оценки: аккуратность, 

опрятность, удобство, соответствие ситуации. 

Универсальные учебные действия: 

- воспроизводить основные требования к внешнему виду человека в 

практических и жизненных ситуациях; 

- оценивать внешний вид человека. 

Внешкольный этикет 

Вежливое отношение к людям как потребность воспитанного человека. 

Особенности вежливого поведения в разных жизненных ситуациях (на улице, 

в транспорте, во время прогулок): уступить место маленьким и пожилым; за 

причинённые неудобства, неприятности надо извиниться. 

Правила вежливости в общении с ближайшим окружением: здороваться 

первым доброжелательно отвечать на вопросы; взрослых называть на «вы»; 

говорить «спасибо» и «пожалуйста» и т. д. 

Правила поведения в общественных местах (в магазине, библиотеке, те-

атре и т. д.): не мешать другим людям; соблюдать очередь; чётко и громко 

высказывать обращение, просьбу. 

Универсальные учебные действия: 

- использовать доброжелательный тон в общении; 

- оценивать характер общения (тон, интонацию, лексику), поведения в 

общественных местах. 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем. Кол-во 

часов 

 Жили - были первоклашки 1 

1 Жили-были первоклашки 1 

 Правила гостеприимства 9 

1 Учимся представляться 1 

2 Правила поведения за столом 

Хорошие манеры 

1 

3 Правила гостеприимства 1 

4 Прощание с гостем 1 

5 Ролевая игра «Мы в гостях» 1 

6 Правила поведения при торжественных событиях. По-

здравление и пожелания 

1 

7 Правила поведения при торжественных событиях 1 

8 Правила расставания.  1 
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Прощание с близкими перед отъездом 

9 Правила расставания 1 

 Пора ложиться спать 2 

1 Пора ложиться спать.  

Прощание перед сном 

1 

2 Традиционные приветствия в момент пробуждения. Утрен-

нее приветствие 

1 

 О том, как быть уступчивым 1 

1 О том, как быть уступчивым 1 

 Вежливая просьба 2 

1 Вежливая просьба 1 

2 Вежливая просьба.   

Ролевая игра «Вежливый слон» 

1 

 Поведение в общественных местах 7 

1 Общественный транспорт.  

Правила поведения 

1 

2 Сюжетно – ролевая игра «Мы идем в театр» 1 

3 В театре (кино, цирке, на концерте, на стадионе) 1 

4 Вы заболели. Правила поведения в поликлинике 1 

5 Экскурсия в детскую библиотеку. Правила поведения 1 

6 Посещение мест общепита.  

Поведение в кафе 

1 

7 Правила поведения в парикмахерской 1 

 Милосердие и забота 4 

1 Сострадание. Утешение.  

Милосердие. Забота 

1 

2 Милосердие. Забота 1 

3 В доме больной.  

Правила поведения у постели больного 

1 

4 Разговор с младшим, как разговор сильного со слабым 1 

 Как построить вежливый диалог 4 

1 Обращение к взрослому знакомому 1 

2 Разговор с незнакомым на улице 1 

3 Правила общения по телефону  1 

4 Вежливый разговор по телефону.  1 

 Братья наши меньшие 2 

1 Правила поведения с животными. Разговор о животных и с 

животными 

1 

2 Правила поведения с животными 1 

 Итоговое занятие.  1 

1 Театрализация  «Театр вежливых ребят».  1 

 итого 33 
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2 класс 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем. Кол-

во 

часов 

 Чистый ручеек нашей речи 5 

1 Речь - как средство передачи мыслей и чувств. Наука рито-

рика 

1 

2 Волшебница речь  1 

2 Язык мой - друг мой 1 

4 Учимся строить предложения 1 

5 Час – общения.  

«В гостях у дедушки Этикета» 

1 

 Скажи при встрече: «Здравствуй и прощай» 4 

1 Чудесные превращения слов 1 

2 Слова приветствия 1 

3 Слова прощания 1 

4 Слова выражения просьбы, благодарности 1 

 Спеши делать добро 3 

1 «Чтобы радость людям дарить, 

Надо добрым и вежливым быть» 

1 

2 Красота внешняя и внутренняя 1 

3 Улыбнись улыбкою своею.  Занятие практикум «Скажи 

улыбкой» 

1 

 Азбука вежливости 3 

1 Как учиться вежливости 1 

2 Слово-это тоже поступок 1 

3 Слова извинения.  Этикет – тренинг «Сосчитай вежливые 

слова» 

1 

 Красота внешняя и внутренняя 2 

1 Правила хорошего тона, дурной тон 1 

2 Помощники устного слова 1 

 Этикетные выражения при знакомстве 2 

1 Знакомство через посредника и без посредника 1 

2 Этикетные выражения и знаки внимания (рукопожатие, 

вставание, поклон, улыбка)  

1 

 Умей понять другого 3 

1 Уметь слушать собеседника 1 

2 Уметь слушать собеседника 1 

3 Слушали, услышали, прослушали 1 

 Ты идёшь в гости 3 

1 Как вести себя в гостях 1 

2 Правила гостеприимства 1 
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3 У тебя в гостях. Игровая программа  «Быть хорошим хозя-

ином совсем не просто» 

1 

 Пишите письма 2 

1 Понятия «адресат-адресант» 1 

2 Напиши мне письмо 1 

 Слушаем – вдумываемся 3 

1 То же слово, да не так бы молвить  1 

2 То же слово, да не так бы молвить  1 

3 Настроение, чувства, тон говорящего 1 

 Раздели печаль и радость другого 3 

1 Говорящий взгляд 1 

2 Общение с младшими 1 

3 Общение с одноклассниками и ровесниками 1 

 Итоговое занятие 1 

1 Творческое зачетное занятие «Я в различных жизненных 

ролях»   

1 

 итого 34 

3 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем. Кол-

во 

часов 

 Знакомство 1 

1 Знакомство.  

Игровой тренинг «Здравствуй, это я» 

1 

 Школьный этикет 2 

1 Этикет школьной жизни 1 

2 Разрешите мне «сказать»  1 

 Речь 3 

1 Культура речи 1 

2 Значение речи в жизни человека 1 

3 Грамотность, как свойство устной речи 1 

 Волшебные слова 5 

1 Поговорим о вежливости 1 

2 Для чего быть вежливым 1 

3 Правила хорошего тона 1 

4 Обращение с просьбой 1 

5 Волшебные слова. Чтение книги «Уроки этикета»  1 

 Учимся говорить 5 

1 Разговор. 1 

2 Как ты говоришь 1 

3 Как нужно вести себя во время разговора. Проигрывание ре-

чевых ситуаций 

1 
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4 Разговор с незнакомым на улице  1 

5 Обращение к взрослому 1 

 Учимся писать письма 2 

1 Учимся писать письма 1 

2 Занятие – практикум «Я вам пишу…» 1 

 Гость – хозяину радость 2 

1 У тебя в гостях подруга, друг 1 

2 «Не для того идут в гости, что дома нечего обедать» 1 

 Искусство слушать 2 

1 Умение слушать собеседника 1 

2 Вежливый слушатель 1 

 Мимика и жесты в устной речи 3 

1 Мимика и жесты в устной речи 1 

2 Мимика и жесты в устной речи.  1 

3 Ролевая игра «Угадай по мимике моё настроение» 1 

 Об уступчивости 1 

1 Об уступчивости 1 

 Не ссориться и не обижать друг друга 3 

1 В кругу друзей 1 

2 Не ссориться и не обижать друг друга. 1 

3 Не ссориться и не обижать друг друга. 1 

 Пожелания 3 

1 Пожелания друзьям 1 

2 Составление поздравлений  1 

3 Слова благодарности 1 

 У меня зазвонил телефон 1 

1 «У меня зазвонил телефон…»  Практикум по телефонному 

этикету 

1 

 Итоговое занятие 1 

1 Устный журнал «О невежах и вежливости». Представление 

творческих проектов. 

1 

 итого 34 

Программа курса внеурочной деятельности 

  «Умелые руки» 

(общекультурное направление) 

 Е.А. Лутцева,Т.П. Зуева Технология. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1-4 классы. –М. : Просвещение, 2019. – 

319с. 

Планируемые результаты обучения 

1 класс 
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В результате изучения данного курса в первом классе обучающиеся по-

лучат возможность формирования знаний, умений, навыков: 

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, воз-

никающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые про-

стые и общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей);  

 чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного для родных, 

друзей, для себя. 

 бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассни-

ков; 

 осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные 

и негативные последствия деятельности человека; 

 с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятель-

ность;  

 под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на 

план и образец. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

 высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллю-

страцией учебника; 

 объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания мате-

риалов и инструментов; 

 готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполне-

ния задания материалы и инструменты; 

 выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки учебника; 

 совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

 наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предмет-

ный мир ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и 
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окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности предлагаемых изделий; сравнивать их;  

 сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать кон-

струкции предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения;  

 группировать предметы и их образы по общему признаку (конструк-

торскому, технологическому, декоративно-художественному);  

 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;   

 анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известно-

го;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, 

художественные образы. работать с учебной и научно-популярной литерату-

рой, находить и использовать информацию для практической работы. 

Коммуникативные УУД: 

 слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать 

предложенную или выявленную проблему. 

Предметные результаты (по разделам): 
1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание. 

Учащийся будет знать о: 

 роли и месте человека в окружающем мире; о созидательности, творче-

ской деятельности человека и природе как источника его вдохновения; 

 отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; о 

разнообразных предметах рукотворного мира; 

 профессиях близких и окружающих людей. 

Учащийся будет уметь: 

 обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем ме-

сте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их); 

 соблюдать правила гигиены труда. 

2.Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической деятельности. 

Учащийся будет знать: 

 узнавать общие названия изученных видов материалов (природные, 

бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, 

толщина и др.); 
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 узнавать и называть технологические приемы ручной обработки мате-

риалов, использовавшихся на уроках;  

 выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов технологи-

ческие приемы их ручной обработки;  

 узнавать последовательность изготовления несложных изделий: раз-

метка, резание, сборка, отделка;  

 узнавать способы разметки на глаз, по шаблону; 

Учащийся будет уметь:  

 различать материалы и инструменты по их назначению; 

 комбинировать художественные технологии в одном изделии;  

 изготавливать простейшие плоскостные и объемные изделия по рисун-

кам, схемам;  

 с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с 

опорой на инструкционную карту, образец, используя шаблон. 

3.Конструирование и моделирование 

Учащийся будет знать о:  

 детали как составной части изделия; 

 изменять вид конструкции (разборные и неразборные); 

 неподвижном клеевом соединении деталей. 

Учащийся будет уметь: 

 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

образцу, рисунку. 

2 класс 

В результате изучения данного курса во втором классе обучающиеся по-

лучат возможность формирования знаний, умений, навыков: 

Личностные результаты: 

Учащиеся научатся с помощью учителя: 

 объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, иллю-

страций, результатов трудовой деятельности мастера;  

 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам трудов ма-

стеров;   

 понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к 

людям ремесленных профессий. 

Метапредметные  результаты: 

Регулятивные  УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 формулировать цель деятельности на уроке;  

 выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъ-

являемых заданий, образцов изделий);  



466 

 

 планировать практическую деятельность на уроке;  

 выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи);  

 предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы вы-

полнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе пробных поис-

ковых упражнений и продуктивных заданий в учебнике) из числа освоенных;  

 работая по плану составленному совместно с учителем, использовать 

необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и 

инструменты), осуществлять контроль точности выполнения операций (с по-

мощью сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов);  

 определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учите-

лем). 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 наблюдать конструкции и образцы объектов природы и окружающего 

мира, традиции и творчество мастеров родного края;  

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов 

быта и осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, по-

нимать особенности декоративно-прикладных изделий, называть используе-

мые для рукотворной деятельности материалы; 

 понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические 

упражнения для открытия нового знания и умения;  

 находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предло-

женных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике для 2 класса для 

этого предусмотрен словарь терминов, дополнительный познавательный ма-

териал);  

 называть конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности объектов (графических и реальных), искать 

наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных;  

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;  

 слушать учителя и одноклассников, высказывать своё мнение;  

 выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек. 

Предметные 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры и 

труда. Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 
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 элементарных общих правилах создания рукотворного мира (проч-

ность, удобство, эстетическая выразительность- симметрия, асимметрия);  

 гармонии предметов и окружающей среды;  

 профессиях мастеров родного края;  

 характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного 

искусства. 

Учащийся будет уметь: 

 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы;  

 готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддер-

живать порядок во время работы, убирать рабочее место;  

 выделять, называть и применять изученные общие правила создания 

рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности;  

 самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологи-

ческую карту в предложенных ситуациях и на общие для всех простые пра-

вила поведения, делать выбор, какое мнение принять- своё или другое, вы-

сказанное в ходе обсуждения;  

 применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и прак-

тической деятельности. 

2.Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической деятельности. 

Учащийся будет знать: 

 обобщённые названия технологических операций: разметка, получение 

деталей из заготовки, сборка изделия, отделка;  

 названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей 

работе; 

 происхождение натуральных тканей и их виды;  

 способы соединения деталей из разных материалов, изученные соеди-

нительные материалы; 

 основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза;  

 линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, 

линия сгиба) и приёмы построения прямоугольника и окружности с помо-

щью чертёжных инструментов;  

 названия, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль). 

Учащийся будет уметь: 

 читать простейшие чертежи (эскизы);  

 выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с 

опорой на простейший чертёж (эскиз);  

 оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и вариантами;  

 решать несложные конструкторско-технологические задачи;  
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 справляться с доступными практическими (технологическими) задани-

ями с опорой на образец и инструкционную карту. 

3.Конструирование и моделирование 

Учащийся будет знать: 

 неподвижный и подвижный способы соединения деталей;  

 отличия макета от модели. 

Учащийся будет уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

модели, простейшему чертежу или эскизу; 

 определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и непо-

движное соединение известными способами. 

4.Использование информационных технологий. 

Учащийся будет знать о: 

 назначении персонального компьютера. 

3 класс 

В результате изучения данного курса во втором классе обучающиеся по-

лучат возможность формирования знаний, умений, навыков: 

Личностные результаты: 

Учащиеся научатся: 

 быть отзывчивыми и проявлять готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам; 

 проявлять интерес к историческим традициям России и своего края; 

 испытывать потребность  самореализации в доступной декоративно-

прикладной деятельности, простейшем техническом моделировании; 

 принимать другие нения и высказывания, уважительно относиться к 

ним. 

Метапредметные 

Регулятивные  УУД: 

Учащийся будет уметь: 

 формулировать цель деятельности на уроке;  

 выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъ-

являемых заданий, образцов изделий);  

 планировать практическую деятельность на уроке;  

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) 

для выявления оптимального решения проблемы (задачи);  

 предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы вы-

полнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе пробных поис-

ковых упражнений и продуктивных заданий в учебнике) из числа освоенных;  

 работая по плану, составленному совместно с учителем, использовать 

необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и 

инструменты), осуществлять контроль точности выполнения операций (с по-

мощью сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов);  
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 выполнять текущий контроль и оценку выполненной работы по пред-

ложенным учителем критериям   

Познавательные УУД: 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 искать и отбирать 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);  

 понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические 

упражнения для открытия нового знания и умения;  

 преобразовывать информацию (представлять информацию в виде тек-

ста, таблицы, схемы в информационных проектах. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

 вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;  

 слушать учителя и одноклассников, высказывать своё мнение;  

 выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек. 

Предметные 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры и 

труда. Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о: 

 характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного 

искусства. 

 профессиях мастеров родного края;  

Учащийся будет уметь: 

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по 

описанию изученные и распространенные в крае ремесла;  

 соблюдать правила безопасного пользования домашними электропри-

борами (светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой) 

2.Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической деятельности. 

Учащийся будет знать: 

 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и син-

тетических материалов (бумаги, металлов, ткани); 

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помо-

щью чертёжных инструментов; 

 линии чертежа (осевая и центровая) 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 косую строчку, её варианты, назначение; 

Учащийся будет иметь представление о; 
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 композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объ-

ёме; 

 традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях. 

Учащийся будет уметь (под контролем учителя): 

 читать простейшие чертежи (эскизы);  

 выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с 

опорой на простейший чертёж (эскиз);  

 оформлять изделия и соединять  детали прямой строчкой и вариантами; 

  выполнять рицовку; 

 Решать доступные технологические задачи. 

3.Конструирование и моделирование 

Учащийся будет знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Учащийся будет уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным 

условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимо-

сти от требований конструкции. 

4.Практика работы на компьютере. 

Учащийся будет знать: 

 названия и назначение основных устройств персонального компьютера 

для ввода, вывода и обработки информации; 

 основные правила работы на компьютере. 

           Учащийся будет иметь общее представление о: 

 назначении клавиатуры, приемах пользования мышью. 

           Учащийся будет уметь (с помощью учителя): 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой; 

 выполнять простейшие операции над готовыми файлами и папками; 

 работать с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовы-

ми материалами на электронных носителях, активация диска, чтение инфор-

мации, выполнение предложенных заданий, закрытие материала и изъятие 

диска из компьютера. 

4 класс 

В результате изучения данного курса во втором классе обучающиеся по-

лучат возможность формирования знаний, умений, навыков: 

Личностные результаты: 

Учащийся будет уметь: 

 оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных 

ощущений, соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; 
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 описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, собы-

тий, изделий декоративно-прикладного характера, уважительно относится к 

результатам труда мастеров; 

 принимать другие мнения и высказывания и уважительно относиться к 

ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-

технологические знания и умения, делать выбор относительно способов реа-

лизации предложенного учителем или собственного замысла; 

 понимать необходимость бережного отношения к результатам труда 

людей; уважать людей различного труда 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Учащийся будет уметь: 

 самостоятельно формулировать цель урока после предворительного об-

суждения; 

 анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвест-

ного; 

 выявлять и формулировать учебную проблему; 

 выполнять пробные поисковые действия, отбирать оптимальное реше-

ние проблемы; 

 предлагать конструкторско-технологические решения и способы вы-

полнения отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных; 

 самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения зада-

ния материалы и инструменты; 

 выполнять задания по коллективно составленному плану, сверять свои 

действия с ним; 

 осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, 

уметь проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные 

доработки. 

Познавательные УУД: 

Учащийся будет уметь: 

  искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной 

задачи в учебнике, энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет;  

 приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и об-

суждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражне-

ний;  

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифици-

ровать факты и явления; определять причинно-следственные связи изучае-
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мых явлений, событий, использовать её для выполнения предлагаемых и 

жизненных задач;  

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных 

умений. 

Коммуникативные УУД: 

Учащийся будет уметь:  

 формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых 

ситуаций;  

 высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновывать и аргумен-

тировать;  

 слушать других, уважительно относиться к их мнениям, пытаться дого-

вариваться;  

 сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном ре-

шении проблемы (задачи). 

Предметные результаты 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание. 

Учащийся будет иметь общее представление: 

 о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в обла-

сти техники и искусства; 

 об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании изде-

лий 

 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

            Учащийся будет уметь:  

 организовывать и выполнять свою художественно-практическую дея-

тельность в соответствии с собственным замыслом;  

 использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения техно-

логии, изобразительного искусства и других учебных предметов, в собствен-

ной творческой деятельности;  

 бережно относиться и защищать природу и материальный мир;  

 безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочай-

ником, компьютером); 

 выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать 

разрывы по шву). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической деятельности 

            Учащийся будет знать:  
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 названия и свойства наиболее распространённых искусственных и син-

тетических материалов;  

 последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помо-

щью чертёжных инструментов; 

 линии чертежа(осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 косую строчку, её варианты, назначение; 

 несколько названий видов информационных технологий и соответ-

ствующих способов передаче информации. 

Учащийся будет иметь представление о: 

 дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

 основных условиях дизайна – единства пользы и красоты; 

 композициях декоративно-прикладного характера на плоскости и в 

объёме; 

 традициях, канонах декоративно-прикладного искусства в изделиях; 

 стилизации природных форм в технике, архитектуре 

 художественных техниках (в рамках изученного); 

Учащийся будет уметь самостоятельно: 

 читать простейший чертёж (эскиз) плоских и объёмных изделий (раз-

вёрток); 

 выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические 

приёмы изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её вари-

антами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников (в том числе из Интернета). 

3.Конструирование и моделирование 

Учащийся будет знать:  

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по за-

данным декоративно-художественным условиям;  

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

  выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимо-

сти от требований конструкции. 

4. Практика работы на компьютере. 

 Учащийся будет иметь представление о: 

 использование компьютера в различных сферах жизни и деятельности 

человека; 
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Учащийся будет знать: 

 название и основное назначение частей компьютера (с которыми рабо-

тали на уроках) 

Учащийся научится с помощью учителя: 

 создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера; 

 оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивания 

обзаца); 

 работать с доступной информацией; 

 работать в программах Word, Power Point. 

1 класс 

Содержание 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во  

часов  

1 Природная мастерская 9 ч 

2 Пластилиновая мастерская 4 ч 

3  Бумажная мастерская 15 ч 

4 Текстильная мастерская 5 ч 

 Итого 33 ч 

2 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов  

1 Художественная  мастерская.. 10 ч 

2 Чертежная  мастерская.. 7 ч 

3  Конструкторская мастерская.. 9 ч 

4 Рукодельная мастерская 8 ч 

 Итого 34 ч 

3 класс 

№ Название раздела Кол-во 

часов  

1. Информационная мастерская 3ч. 

2. Мастерская скульптора 3ч. 

3. Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальцицы) 10ч. 

4. Мастерская инженеров-конструкторов, строителей, деко-

раторов 

13ч. 

5. Мастерская кукольника 5ч. 
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 Всего 34ч 

4 класс 

№ Название раздела Кол-во 

часов  

1. Информационный центр 4ч. 

2. Проект «Дружный класс» 3ч. 

3. Студия «Реклама» 4ч. 

4. Студия «Декор интерьера» 5ч. 

5. Новогодняя студия 3ч. 

6. Студия «Мода» 7ч 

7. Студия «Подарки» 3ч 

8. Студия «Игрушки» 5ч 

 Всего 34ч. 

Тематический поурочный план (1 класс, 33 часа) 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во  

часов 

Природная мастерская (9 часов)  

1. Рукотворный и природный мир города.  На земле, на во-

де и в воздухе. 

1 

2. Природа и творчество. Природные материалы. 1 

3. Листья и фантазии. 1 

4. Семена и фантазии. 1 

5. Веточки и фантазии. 1 

6. Фантазии из шишек, желудей, каштанов.  1 

7. Композиция из листьев. Что такое композиция? 1 

8. Орнамент из листьев. Что такое орнамент?  1 

9. Природные материалы. Как их соединить? 1 

Пластилиновая мастерская ( 4 часа)  

10. Материалы для лепки. Что может пластилин? 1 

11. В мастерской кондитера. Как работает мастер? 1 

12. В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? 1 

13. Наши проекты. Аквариум. 1 

Бумажная мастерская (15 часов)  

14. Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 1 
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15. Наши проекты. Скоро Новый год! 1 

16. Бумага. Какие у неё есть секреты? Бумага и картон. Ка-

кие секреты у картона? 

1 

17. Оригами. Как сгибать и складывать бумагу?  1 

18. Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? 1 

19. Животные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок? 1 

20. Наша армия родная. 1 

21. Ножницы. Что ты о них знаешь? 1 

22. Весенний праздник 8 Марта. Как сделать подарок-

портрет? 

1 

23. Шаблон. Для чего он нужен? 1 

24. Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? 1 

25. Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? 1 

26. Образы весны. Какие краски у весны? 1 

27. Настроение весны. Что такое колорит? 1 

28. Праздники и традиции весны. Какие они? 1 

Текстильная мастерская (5 часов)  

29. Мир тканей. Для чего нужны ткани? 1 

30. Игла-труженица. Что умеет игла? 1 

31. Вышивка. Для чего она нужна? 1 

32. Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? 1 

33. Проверка знаний и умений, полученных в 1 классе 1 

(2 класс, 34 часа) 

№ уро-

ка 

Тема урока Кол-во  

часов 

Художественная мастерская (10 часов)  

1. Что ты уже знаешь? 1 

2. Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? 1 

3. Какова роль цвета в композиции? 1 

4. Какие бывают цветочные  композиции? 1 

5. Как увидеть белое изображение на белом фоне? 1 

6. Что такое симметрия?  Как получить симметричные де-

тали? 

1 

7. Можно ли сгибать картон? Как? 1 

8. Наши проекты. Африканская саванна. 1 

9. Как плоское превратить в объёмное? 1 

10. Как согнуть картон по кривой линии? Проверим себя. 1 

Чертежная мастерская ( 7 часов)  

10. Что такое технологические операции и способы? 1 

11. Что такое линейка и что она умеет? 1 

12. Что такое чертёж и как его прочитать? 1 

13. Как изготовить несколько одинаковых прямоугольни- 1 
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ков? 

14. Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? 1 

15. Можно ли без шаблона разметить круг? 1 

16. Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Проверим себя. 1 

Конструкторская мастерская (9 часов)  

17. Какой секрет у подвижных игрушек? 1 

18. Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? 1 

19. Ещё один способ сделать игрушку подвижной 1 

20. Что заставляет вращаться пропеллер? 1 

21. Можно ли соединить' детали без соединительных мате-

риалов? 

1 

22. День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение 

в армии? 

1 

23. Как машины помогают человеку? 1 

24. Поздравляем женщин и девочек. 1 

25. Что интересного в работе архитектора? Наши проекты. 

Создадим свой город. Проверим себя 

1 

Рукодельная мастерская (8 часов)  

26. Какие бывают ткани? 1 

27. Какие бывают нитки. Как они используются? 1 

28. Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? 1 

29. Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? 1 

30. Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? 1 

31. Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? 1 

32. Как ткань превращается в изделие? Лекало.  1 

33. Как ткань превращается в изделие? Лекало.  1 

34. Что узнали, чему научились. 1 

(3 класс, 34 часа) 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

 часов 

 Информационная мастерская (3ч.)  

1. Вспомним и обсудим! 1 

2. Знакомимся с компьютером 1 

3. Компьютер - твой помощник 1 

 Мастерская скульптора (3ч.)  

4. Как работает скульптор? Скульптура разных времён и 

народов 

1 

5. Статуэтки 1 

6. Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и 

объём? Конструируем из фольги. Проверим себя. 

1 

 Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальцицы) 

(10 ч.) 
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7. Вышивка и вышивание 1 

8 Строчка петельного стежка 1 

9 Строчка петельного стежка 1 

10. Пришивание пуговиц 1 

11. Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево 1 

12. История швейной машины 1 

13. Секреты швейной машины 1 

14 Футляры 1 

15. Футляры 1 

16. Наши проекты. Подвеска. Проверим себя. 1 

 Мастерская инженеров-конструкторов, строителей, 

декораторов (13ч.) 

 

17. Строительство и украшение дома 1 

18. Объём и объёмные формы. Развёртка 1 

19. Подарочные упаковки 1 

20. Декорирование (украшение) готовых форм 1 

21 Конструирование из сложных развёрток 1 

22 Конструирование из сложных развёрток 1 

23. Модели и конструкции 1 

24 Модели и конструкции 1 

25. Наши проекты. Парад военной техники 1 

26. Наша родная армия 1 

27. Художник-декоратор. Филигринь и квиллинг 1 

28. Изонить 1 

29. Художественные техники из креповой бумаги 1 

 Мастерская кукольника ( 5ч.)  

30. Что такое игрушка? 1 

31. Театральные куклы. Марионетки 1 

32. Игрушка из носка 1 

33. Кукла-неваляшка 1 

34. Что узнали, чему научились 1 

(4 класс, 34 часа) 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Информационный центр (4ч.)  

1. Вспомним и обсудим! 1 

2. Информация. Интернет 1 

3. Создание текста на компьютере 1 

4. Создание презентаций. Программа PowerPoint. Проверим 

себя. 

1 

 Проект «Дружный класс» (3ч.)  

5. Презентация класса 1 
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6. Эмблема класса 1 

7. Папка «Мои достижения». Проверим себя. 1 

 Студия «Реклама» ( 4ч.)  

8. Реклама  1 

9. Упаковка для мелочей 1 

10. Коробочка для подарка 1 

11. Упаковка для сюрприза 1 

 Студия «Декор интерьера» (5ч.)  

12. Интерьеры разных времён .Художественная техника «де-

купаж» 

1 

13. Плетёные салфетки 1 

14. Цветы из креповой бумаги 1 

15. Сувениры на проволочных кольцах 1 

16. Изделия из полимеров 1 

 Новогодняя студия (3ч.)  

17. Новогодние традиции 1 

18. Игрушки из трубочек для коктейля  1 

19. Игрушки из зубочисток. Проверим себя. 1 

20 Студия «Мода» ( 7ч.)  

 История одежды и текстильных материалов. Историче-

ский костюм 

1 

21. Одежда народов России 1 

22. Синтетические ткани 1 

23. Твоя школьная форма 1 

24. Объёмные рамки 1 

25. Аксессуары одежды 1 

26. Вышивка лентами. Проверим себя. 1 

 Студия «Подарки» (3ч.)  

27. Плетёная открытка 1 

28. День защитника Отечества 1 

29. Открытки с лабиринтом. Весенние цветы 1 

 Студия «Игрушки» (5ч.)  

30. История игрушек. Игрушка-попрыгушка  1 

31. Качающиеся игрушки 1 

32. Подвижная игрушка «Щелкунчик» 1 

33. Игрушка с рычажным механизмом 1 

34. Подготовка портфолио. Проверим себя. 1 

Программа курса внеурочной деятельности  

«Я — пешеход и пассажир» 

(социальное направление ) 

Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы/ под ред. 

Н.Ф.Виноградовой. – М.: Вентана-Граф; 2011. – 168с. 
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Планируемые результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

программы факультатива. 

     В результате освоения программы факультатива «Я — пешеход и 

пассажир» формируются  следующие   предметные умения: 

—    выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотносить с 

особенностями своего поведения как участника движения;  

— объяснять значение и функции конкретного знака (в значении,  

приближенном к установленным ПДД в соответствующем документе);  

—    находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорож-

ных ситуаций;  

— раскрывать в соответствии с дорожными знаками правила движения;  

—    разыгрывать различные роли участников движения (водитель, пе-

шеход, пассажир, сотрудник ГИБДД), передавать особенности их поведения 

в зависимости от ситуации.  

Метапредметные результаты освоения программы:  

— умение анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждение;  

— формирование способности оценивать свое поведение со стороны;  

— формирование рефлексивных умений — предвидение возможных  

 опасностей в реальной обстановке;  

— формирование умения планировать и оценивать результаты своего 

поведения.  

Такой подход позволяет реализовывать требования федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования.  

Содержание программы 

Ориентировка в окружающем мире  

   Погодные условия, особенности тормозного пути транспорта при разных 

дорожных условиях.  

   Разнообразие транспортных средств. Краткие сведения об истории со-

здания разных транспортных средств. Транспорт будущего.  

Ты — пешеход  

     Дорога. Автомагистраль. Главная дорога. Знаки главной дороги. Пове-

дение пешехода при приближении к главной дороге. Тупик. Дорожное  

движение при разных дорожных условиях (обобщение знаний). Взаимоот-

ношения участников движения как условие его безопасности. Движение пеших 

колонн. Правила поведения при движении колонной.  

    Дорожные знаки. Знаки дорожного движения для водителей, которые 

нужно знать пешеходам. Предупреждающие знаки: «опасный поворот», 

«скользкая  дорога», «опасная  обочина», «перегон  скота».  

      Запрещающие знаки: «опасность». Знаки особых предписаний: «выезд 

на дорогу с полосой для маршрутных транспортных средств», «начало насе-

ленного пункта», «конец населенного пункта», «пешеходная зона». Информа-
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ционные знаки (общее представление): «указатель направления», «предвари-

тельный указатель направления», «наименование объекта»,  «схема движения»,  

«схема объезда»,  «указатель расстояний». Знаки сервиса: «пункт первой меди-

цинской помощи», «больница», «телефон», «питьевая вода», «милиция», «туа-

лет».  

    Светофор. Разные виды светофора (обобщение изученного материала). Осо-

бенности светофоров на железнодорожных переездах, светофоров для пешехо-

дов и транспортных средств, 

с дополнительными стрелками.  

    Нерегулируемые участки дороги. Нерегулируемый  перекресток.  Прави-

ла  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, го-

лолед, маневры автотранспорта).  

Ты — пассажир  

     При поездке на грузовом автомобиле с бортами не стоять, не сидеть на 

бортах или на грузе, который выше бортов.  

Тематический поурочный план 

№ п/п Темы раздела, урока 

 

Кол-во 

часов 

1-2 Будем себя беречь. 2 

3-6. Транспорт. 4 

7. Правила дорожного движения.          1 

8. Дорожно- транспортное происшествие.          1 

9-10. Дорожные знаки.          2 

11-12. Дорога. 2 

13-14. Движение транспорта.          2 

15-16. Как перевозят людей. 2 

17. Рядом с железной дорогой. 1 

18. Населенный пункт. 1 

19-22. Сигналы водителей, светофора и регулировщика.          4 

23-24. Опасный случай.          2 

25-27 Необычные пешеходы и водители. 2 

27-33 Мы изучаем свой район. 3 

34 Проверим себя. 1 

 

Программа  курса внеурочной деятельности   

 «Моя первая экология» 

(духовно-нравственное направление) 

В.А.  Самкова  Сборник  программ внеурочной деятельности: 1-4 клас-

сы/ под ред. Н.Ф.Виноградовой. _ М.: Вентана-Граф, 2012. – 192с. 



482 

 

Планируемые результаты 

Личностные: 

– развитие любознательности и формирование интереса к изучению 

природы методами искусства и естественных наук; 

– развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

дающих возможность выражать своё отношение к окружающему миру при-

роды различными средствами (художественное слово, рисунок, живопись, 

различные жанры декоративно-прикладного искусства, музыка и т.д.); 

– воспитание ответственного отношения к природе, осознания необхо-

димости сохранения окружающей среды; 

– формирование мотивации дальнейшего изучения природы. 

Метапредметные: 

– овладение элементами самостоятельной организации учебной дея-

тельности, что включает в себя умения ставить цели и планировать личную 

учебную деятельность, оценивать собственный вклад в деятельность группы, 

проводить самооценку уровня личных учебных достижений; 

– освоение элементарных приёмов исследовательской деятельности, до-

ступных для детей младшего школьного возраста: формулирование с помо-

щью учителя цели учебного исследования (опыта, наблюдения), составление 

его плана, фиксирование результатов, и простых измерительных приборов, 

формулировка выводов по результатам исследования; 

– формирование приёмов работы с информацией, что включает в себя 

умения поиска и отбора источников информации в соответствии с учебной 

задачей, а также понимание информации, представленной в различной знако-

вой форме — в виде таблиц, диаграмм, графиков, рисунков и т.д.; 

– развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличност-

ной коммуникации, корректное ведение диалога и участие в дискуссии, а 

также участие в работе группы в соответствии с обозначенной ролью. 

Предметные: 

– в ценностно-ориентационной сфере — сформированность представ-

лений об экологии как одном из важнейших направлений изучения взаимо-

связей и взаимодействий между природой и человеком, как важнейшем эле-

менте культурного опыта человечества; 

– в познавательной сфере — наличие углублённых представлений о 

взаимосвязи мира живой и неживой природы, между живыми организмами; 

об изменениях природной среды под воздействием человека; освоение базо-

вых естественнонаучных знаний, систематических курсов естественных 

наук; формирование элементарных исследовательских умений; применение 

полученных знаний и умений для решения практических задач соблюдения 

норм и правил социоприродной среде; 

– в трудовой сфере – владение навыками ухода за растениями комнат-

ными и на пришкольном участке, за обитателями живого уголка, за домаш-

ними питомцами; 
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– в эстетической сфере — умение приводить примеры, дополняющие 

научные данные образами из литературы и искусства; 

– в сфере физической культуры — знание элементарных представлений 

о зависимости здоровья человека, его эмоционального и физического состоя-

ния от факторов окружающей среды. 

Содержание программы 

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 неблагоприят-

ных погодных факторов (низких или высоких температур, осадков, сильного 

ветра); доступность природных строительных материалов. 

Элементарные представления об экологии жилища. Как выглядел город-

ской дом в разные эпохи. Появление многоэтажных домов. Новые строи-

тельные и отделочные материалы: бетон и железобетон, асбест, древесно-

стружечные плиты (ДСП), линолеум, стекловолокно и др. Влияние синтети-

ческих материалов на окружающую среду и здоровье человека. 

Как городской дом обеспечивается водой и электроэнергией. Увеличе-

ние 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 здо-

ровья 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 воздей-

ствий окружающей среды, утверждение положения человека в обществе — 

принадлежность к определённому классу (касте, клану), профессии и т. п. За-

висимость покроя одежды и используемых для её изготовления материалов 

от природных условий. Природные материалы, используемые для пошива, 
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окраски и декорирования одежды и обуви: натуральный мех, кожа, замша; 

ткани из растительных, шерстяных, шёлковых и смешанных Синтетические 

ткани. «Экологический стиль» в манере одеваться. 

Стремление украшать себя и своё жилище — одна из древнейших по-

требностей человека. Первобытные «коллекционеры». Находки в пещерах 

первобытных людей — окаменевшие раковины, кристаллы кварца, различ-

ные 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 стремле-

ния человека украшать себя или своё жилище красивым мехом, перьями, чу-

челами животных. 

Браконьерство. Международные соглашения по запрещению торговли 

редкими (экзотическими) видами. 

Наблюдения: изучение убежищ различных встречающихся в городе, — 

насекомых (муравьёв, ос), птиц (ласточек, стрижей, воробьёв, ворон), млеко-

питающих (белок, домашних хомячков и др.). 

Практические работы: «Домашняя инвентаризация», «Дом, в котором 

я бы хотел жить» (разработка проекта), «Мой гардероб». 

Игры: «Мы строим дом», «Дом экологической моды». 

О городах и горожанах: человек в городе 

Кочевой образ жизни древних племён. Переход некоторых племён к 

осёдлой жизни, возникновение первых поселений. 

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 от-

ходов. Проблема шума в городе. 

Разные города — разные люди: влияние города на образ жизни, харак-

тер, настроение, культурный уровень его жителей. 

Влияние городской среды на физическое и душевное здоровье человека. 

Футурология — наука о будущем. Научные прогнозы дальнейшего раз-

вития городов. Проблемы, которые необходимо решить архитекторам и гра-

достроителям в связи с постоянным ростом численности городского населе-
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ния планеты. Различные проекты городов будущего. 

Наблюдения: изучение уровня шума в различных районах города. 

Практические работы: определение загрязнения воздуха в городе по 

количеству частиц пыли, оседающих на листьях деревьев, на пластинках, 

смазанных вазелином. 

Игры: проектирование микрорайона школы с учётом потребностей его 

жителей. 

О сложных системах, маленьком гвозде и хрупком равновесии: как 

устроены экологические системы. 

Система — одно из ключевых понятий экологии. Система как множе-

ство закономерно связанных друг с другом элементов (предметов, явлений и 

т. п.). 

Элемент — составная часть системы. Разнообразие систем. Биологиче-

ские системы: системы органов растений, животных, человека. Организм как 

система. 

Понятие «экосистема». Природные (естественные) и искусственные эко-

системы. 

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 — 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 удовлетворе-

ния потребностей человека. Материальные и духовные потребности. Влияние 

человека на природные экосистемы. Положительные и отрицательные при-

меры изменений в природе, вызванных деятельностью человека. 

Наблюдения: выявление связей организма и окружающей его среды (на 

примере наблюдений за растениями и животными города); выявление эле-

ментов, входящих в экосистему (по выбору учащегося). 

Практические работы: «Я и моя окружающая среда»: выявление объ-

ектов, с которыми прямо или косвенно связан ребёнок; ранжирование их по 

степени значимости; 

— изготовление модели, демонстрирующей распускание растений; 

—изготовление модели, имитирующей какой-либо объект или явление 

(по выбору учащегося); 

Игры: дидактические игры из серии «Найди свой дом» («Лесные экоси-

стемы»); 

«Экологический театр», «Узнай меня». 

В сетях жизни: многообразие экологических связей 

Биологическая экология — наука, изучающая взаимозависимость и вза-
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имодействие 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. Цепи питания. Сети 

питания. Элементарные представления о пищевой пирамиде. Роль грибов и 

почвенных микроорганизмов в экосистеме. 

Внутривидовые отношения. Временные и постоянные группы живот-

ных: 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 ви-

дами: муравьи и тля; рак-отшельник, актиния и многощетинковый червь; мё-

доед 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 необходимых в дальнейшей 

жизни. 

Наблюдения: внутривидовые и межвидовые отношения на примере по-

ведения птиц (голубей, ворон, воробьёв, уток и других птиц, обитающих в 

городе), кошек и собак; обучение потомства у млекопитающих и птиц, встре-

чающихся вгороде. 

Практические работы: оригами «Птица». Моделирование отношений 

в птичьей 

стае. 

Игры: «Популяция оленей», «Белки, сойки и орехи», «Найди свою се-

мью», 

«Опасные цепочки», «Экологический театр». 

Общий дом — общие проблемы: почему возникают и как решаются 

экологические проблемы 

Увеличение численности населения планеты. Необходимость производ-

ства всё большего количества продовольственных и промышленных товаров. 

Рост потребностей человека. Экологические проблемы становятся глобаль-

ными — «всеобщими», охватывающими весь земной шар. Глобальные эколо-

гические проблемы: сокращение многообразия видов живых организмов; ис-

тощение природных ресурсов; загрязнение окружающей среды; продоволь-

ственная проблема. 

Пути решения экологических проблем (на примере борьбы с загрязнени-

ем окружающей среды бытовыми отходами) использование бытовых отхо-

дов. 

Охраняемые природные территории и объекты: заповедники, заказники, 
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национальные парки, памятники природы. 

Что может сделать каждый из нас для сохранения окружающей среды: 

изменение повседневного образа жизни, продуманное приобретению това-

ров, участие в различных экологических движениях и т. п. 

Десять основных правил разумного отношения к окружающей среде. 

Наблюдения: выявление наиболее замусоренных территорий в городе 

(микрорайоне); установление причин замусоренности (основные виды мусо-

ра, кто  больше мусорит и т.п.). 

Практические работы: «Вода, которую рационально используется во-

да дома и в школе; способы её экономии. 

Игры: аукцион идей «Вторая жизнь отходов». 

Тематический план 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

        1 Дом, в котором я живу 10 

2 О городах и горожанах 5 

3 О сложных системах, маленьком гвозде и хрупком рав-

новесии 

9 

4 В сетях жизни 6 

5 Общий дом — общие проблемы 4 

 итого 34 

 

Программа  курса внеурочной деятельности «Удивительный мир слов» 

(общеинтеллектуальное направление) 

 Григорьев Д. В. Степанов П. В.(сборник  программ внеурочной деятельно-

сти: 1–4 классы / под ред. Н.Ф. Виноградовой. — М. :Вентана-Граф, 2012. — 

190 с.) 

Планируемые результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

программы факультатива. В процессе изучения данного факультатива уче-

ники получают знания об истории русского языка, рассматривают памятники 

древней письменности, знакомятся с происхождением слов, что становится 

предпосылкой воспитания гордости за красоту и величие русского языка, 

осмысления собственной роли в познании языковых законов, потребности 

обучения различным способам познания языковых единиц. Практическое ис-

пользование и знакомство с нормами употребления в речи единиц языка спо-

собствует развитию личной ответственности за чистоту и правильность со-

здаваемых высказываний. Деятельностный подход, используемый в курсе, не 

только развивает познавательный интерес, но и формирует мотивацию для 

углублённого изучения курса русского языка. 

Система вопросов и заданий, использование различных методов позна-

ния языка дают возможность учащимся находить пути решения исследова-
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тельских и творческих задач. Поиск информации о происхождении слов, ра-

бота со словарями, устранение и корректирование речевых ошибок позволя-

ют решать проблемы самопроверки и самооценки. Разнообразная игровая и 

практическая деятельность позволяет лучше изучить фонетику, словообразо-

вание и грамматику.  

Для овладения логическими действиями анализа, сравнения, наблюде-

ния и обобщения, установления причинно-следственных связей и аналогий, 

классификации по родовидовым признакам в курсе факультатива имеются 

задания, активизирующие интеллектуальную деятельность учащихся: пред-

лагается сопоставить варианты написания букв, устаревшие и новые слова, 

способы старинных и современных обращений; проанализировать, устано-

вить необходимые связи, обобщить материал при работе с категорией числа 

имени существительного, с членами предложения и т. п.  

Активная исследовательская работа (индивидуальная, парная и группо-

вая) формирует умение использовать различные способы поиска информации 

(в справочной литературе, с помощью родителей и учителя); аргументиро-

ванно представлять собственный материал, уважительно выслушивать собе-

седника и делать выводы. 

Факультатив направлен на то, чтобы повторять, уточнять, расширять 

начальные представления о языке и орфоэпических, лексических, граммати-

ческих нормах. Умение работать с языковыми единицами учащиеся исполь-

зуют для выбора способа решения познавательных, практических и комму-

никативных задач. Ряд тем, содержащих лексический материал, помогает 

представить «единство и многообразие языкового и культурного простран-

ства России», в результате чего формируется бережное и внимательное от-

ношение к правильной устной и письменной речи, что, в свою очередь, явля-

ется показателем общей культуры ученика. 

Содержание программы 

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 толко-

вом словаре. 

Как появляются новые слова. 

Универсальные учебные действия: 

— наблюдать использование устаревших и новых слов в тексте; 

— уточнять значение слова по толковому словарю; 

— сравнивать толкование слова в различных словарях; 
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— формулировать собственное мнение, аргументировать его, договари-

ваться и приходить к общему решению при совместном обсуждении пробле-

мы; 

— осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учеб-

ного задания с использованием учебной литературы; 

—самостоятельно или при помощи учителя планировать действия по 

выполнению учебного проекта; 

—оценивать правильность выполнения действий, осуществлять итого-

вый контроль по результату выполнения задания. 

Практическая и игровая деятельность: 

— экскурсия в краеведческий музей (знакомство с предметами старин-

ного быта, национальной одеждой); 

— проект «Сокровища бабушкиного сундука» (рассказ о старинных ве-

щах, которые хранятся в семье); 

— игра «В музее слов»; 

— проекты: «Собираем старинные пословицы и поговорки», «Узнай ис-

торию слова». 

Загадки простого предложения 

Порядок слов в предложении: зависимость смысла предложения от по-

рядка слов. Устранение ошибок, двусмысленностей, которые возникают из-за 

нарушения порядка слов. 

Интонация предложения. Логическое ударение. 

Зачем нужны второстепенные члены предложения. 

Художественные определения (эпитеты). Знакомство со словарём эпите-

тов. 

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. Ис-

пользование дополнений в речи (лексическая сочетаемость и норма). 

Однородные члены предложения. Распространение предложения с по-

мощью однородных членов. Какие члены предложения бывают однородны-

ми? 

Исправление недочётов, ошибок в употреблении однородных членов 

предложения. 

Всегда ли можно продолжить ряд однородных членов? 

Знаки препинания при однородных членах. 

Универсальные учебные действия: 

—наблюдать и анализировать порядок слов в простом предложении, на 

основании наблюдения строить рассуждение о том, как взаимосвязаны поря-

док слов в предложении и его смысл; 
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— устранять допущенные ошибки в порядке слов в предложении; 

— наблюдать за интонационным оформлением восклицательных и во-

просительных предложений. Различать интонацию восклицательного и не-

восклицательного, вопросительного и невопросительного предложения; 

— исследовать взаимосвязь логического ударения и смысла предложе-

ния; 

— осуществлять учебное сотрудничество; 

— контролировать действия партнёра и оказывать в сотрудничестве не-

обходимую взаимопомощь; 

 

— анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и 

структуру текста-описания; 

— составлять письменное высказывание по предложенному образцу; 

— оценивать правильность выполнения задания и вносить необходимые 

коррективы по ходу и в конце выполнения задания; 

— оценивать положительные качества личности одноклассников; 

— создавать небольшие письменные тексты по предложенной теме, 

представлять одну и ту же информацию вербально и схематично (проект 

«Безопасный маршрут»); 

— сопоставлять тексты приглашений, анализировать их структуру, вы-

являть неточности и исправлять их; 

— работать с информацией, представленной в виде модели; 

— соотносить схемы предложений с их моделями; 

— анализировать смысл предложения и выявлять на основе анализа ме-

сто постановки запятой. 

Практическая и игровая деятельность: 

— лингвистические эксперименты: «Сколько ответов можно дать на 

предложенный вопрос?», «Как можно перестроить предложение, чтобы вы-

разить все возможные для него смысловые оттенки»; инсценировка диалогов 

с соблюдением правильной интонации и логического ударения; 

— творческая работа над сочинением-описанием «Любимая ёлочная иг-

рушка», «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. 
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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. 

Универсальные учебные действия: 

— формулировать собственное мнение, аргументировать его, договари-

ваться и приходить к общему решению при совместном обсуждении пробле-

мы; 

— наблюдать использование существительных общего рода, на основа-

нии наблюдений выводить закономерности их употребления; 

— на основе наблюдения форм имён существительных в текстах 

строить рассуждения о способах выражения числа у имён существи-

тельных в русском языке; соблюдать нормы русского литературного языка в 

образовании падежных форм и форм множественного числа имён существи-

тельных и контролировать их соблюдение в речи собеседника; 

— воспринимать на слух и понимать информационный текст; 

— осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учеб-

ного задания с использованием различных источников; 

— самостоятельно или при помощи учителя планировать действия по 

выполнению учебного проекта; 

— оценивать правильность выполнения действий, осуществлять итого-

вый контроль по результатам выполнения задания; 

— осуществлять учебное сотрудничество. Контролировать действия 

партнёра и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

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. 
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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. 

Универсальные учебные действия: 

— составлять устно небольшое монологическое высказывание с помо-

щью заданных языковых средств; 

— анализировать особенности строения современных обращений и в ис-

торическом прошлом; 

— соблюдать нормы русского литературного языка в образовании и ис-

пользовании степеней сравнения имён прилагательных; 

—контролировать соблюдение этих норм в речи собеседника и исправ-

лять допущенные при речевом общении ошибки; 

—выдвигать гипотезы, находить аргументы для их доказательства; 

—осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации в 

различных источниках; 

—составлять небольшое монологическое высказывание по предложен-

ной теме; 

—самостоятельно планировать действия по выполнению учебного про-

екта; 

— оценивать правильность выполнения действий, осуществлять итого-

вый контроль по результатам выполнения задания; 

— осуществлять учебное сотрудничество и взаимодействие, уметь дого-

вариваться, распределять роли в игровой деятельности; 

—контролировать действия партнёра и оказывать в сотрудничестве не-

обходимую взаимопомощь. 

Практическая и игровая деятельность: 

— проект «Значения цветовых прилагательных»; 

— игры: «Сделай комплимент», «Строим дом»; 

— викторина «Самый-самый»; 

— игра-соревнование «Подбери словечко». 

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 словооб-

разовательными моделями. 

Практическая и игровая деятельность: 
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- фонетические и графические задачи; 

- игры: «Наборщик» «Чудесные превращения слов»; 

- решение анаграмм, кроссвордов, ребусов, шарад; 

- игры со словообразовательными моделями; 

- шутливые лингвистические вопросы; 

- отгадывание зашифрованных словосочетаний, придумывание фраз, со-

стоящих 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, 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»….. 

- 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. 
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Практическая и игровая деятельность: 

- проекты: «Главные события моей жизни», «Страница истории», «Ми-

фы о числах»; 

- викторина «Числа в названиях художественных произведений, кино-

фильмов, 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, суще-

ствительных и числительных. 

Сочетаемость слов. 

Словосочетания с типом связи управление. 

Слова каких частей речи имеют «способность управлять». 

Трудность 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; 

- творческая работа «Путешествие туда и обратно»; 

- итоговый конкурс «Любимые игры со словами». 

Тематический план 3 класс 

№ Тема  Кол-

во 

часов 

1 Из истории языка  2 

2 Загадки простого предложения  9 

3 Лабиринты грамматики  2 

4 О существительных по существу  12 

5 Такие разные признаки предметов  9 

 Итого: 34 

4 класс 

№ Тема Кол-

во 

часов 

1 Поиграем со звуками, словами и предложениями 7 

2 Пора действовать! 14 
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3 Числа и слова 4 

4 Прочные связи 7 

5 Любимые игры со словами 1 

 Итого: 33 

 

Программа курса внеурочной деятельности   

 «Учусь создавать проект»  

(общеинтеллектуальное направление) 

Р.И. Сизовой и Р.Ф. Селимовой «Учусь создавать проект. Исследуем, дока-

зываем, создаём» 

1 класс 

Планируемые результаты 

Образовательные компетенции, формируемые в процессе обучения: 

личностные: 

—  освоение способов духовного и интеллектуального саморазвития; 

—  овладение навыками эмоциональной саморегуляции; 

—  формирование культуры мышления и поведения 

общекультурные: 

— расширение кругозора; 

— повышение уровня осведомлённости в бытовой и культурно-

досуговой сферах; 

регулятивные  

—  уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

— уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельно-

сти, литературных играх; 

—  уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои резуль-

таты. 

учебно-познавательные: 

— умения организации учебно-познавательной деятельности; 

— овладение приёмами действий в нестандартных ситуациях, эвристи-

ческими методами решения проблем; 

информационные: 

— умение получать, анализировать и отбирать необходимую информа-

цию из различных источников;     

коммуникативные: 

— овладение навыками работы в группе; 

— владение различными социальными ролями в коллективе; 

— развитие навыков задать вопрос, вести дискуссию и др.; 

—умение выбирать смысловые установки для своих действий и поступ-

ков;  

социально-трудовые: 

— поддержка и стимулирование социальной активности; 



496 

 

Формы и средства контроля 

          Методы контроля:консультация,доклад, защита исследователь-

ских работ,выступление, выставка, презентация, мини-конференция, научно-

исследовательская конференция, участие в конкурсах исследовательских ра-

бот. 

Технологии, методики:  

– уровневая дифференциация; 

– проблемное обучение; 

– моделирующая деятельность; 

– поисковая деятельность; 

– информационно-коммуникационные технологии; 

– здоровьесберегающие технологии; 

Практический выход: проведение классной научно - практической 

конференции «Первые шаги в науку».  

4 класс 

Планируемые результаты 

Личностные: 

У обучающегося будут сформированы: 

-положительное отношение к проектно-исследовательской деятельно-

сти; 

-интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

- ориентация на понимание причин успеха в проектно-

исследовательской деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной за-

дачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, товарищей, ро-

дителей; 

-способность к самооценке на основе критериев успешности проектно-

исследовательской деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимо-

сти проектно-исследовательской деятельности, выраженного в преобладании 

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки дея-

тельности; 

- выраженной познавательной мотивации; 

-устойчивого интереса к новым способам познания; 

-адекватного понимания причин успешности проектно-

исследовательской деятельности; 

-морального сознания, способности к решению моральных проблем на 

основе учета позиций партнеров в общении, устойчивого следования в пове-

дении моральным нормам и этическим требованиям. 

Регулятивные:. 

Обучающийся научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 
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-учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

-планировать свои действия; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

-адекватно воспринимать оценку своей работы; 

-различать способ и результат действия; 

-вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных 

ошибок; 

-выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-проявлять познавательную инициативу; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного ис-

следования с использованием учебной и дополнительной литературы в от-

крытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве 

Интернет; 

-использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познаватель-

ных задач и представления их результатов; 

-высказываться в устной и письменной формах; 

-ориентироваться на разные способы решения познавательных исследо-

вательских задач; 

-владеть основами смыслового чтения текста; 

-анализировать объекты, выделять главное; 

-осуществлять синтез (целое из частей); 

-проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-строить рассуждения об объекте; 

-обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

-подводить под понятие; 

-устанавливать аналогии; 

-оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, 

эксперимент, умозаключение, вывод и т.п.; 

-видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и 

проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умо-

заключения и выводы, аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с иссле-

довательской и проектной задачами с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 
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-фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

-оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, собы-

тие, обусловленность, зависимость, различие, сходство, общность, совмести-

мость, несовместимость, возможность, невозможность и др.; 

-использованию исследовательских методов обучения в основном учеб-

ном процессе и повседневной практике взаимодействия с миром. 

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

-допускать существование различных точек зрения; 

-учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться, приходить к общему решению; 

-соблюдать корректность в высказываниях; 

-задавать вопросы по существу; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-контролировать действия партнера; 

-владеть монологической и диалогической формами речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

-аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией парт-

неров при выработке общего решения в совместной деятельности; 

-с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и учитывать позицию партнера 

в общении и взаимодействии; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудниче-

стве необходимую взаимопомощь; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей дея-

тельности. 

Содержание программы представлено следующими модулями: 

«Узнаём»  

Задачи данного модуля включают в себя совершенствование процессов 

мышления: памяти, внимания, анализа, синтеза, творческого воображения, 

восприятия, ориентации в пространстве и т.д. 

«Исследуем»  

Задачи данного модуля включают в себя формирование знаний, умений, 

навыков, необходимых для организации работы по исследовательскому по-
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иску. Здесь дети знакомятся с понятием «исследование», «методы исследова-

ния» и т.п. 

«Творим»  

Задачами данного модуля являются: формирование у учащихся пред-

ставления об исследовательской работе, как об одном из ведущих способов 

получения новых знаний, развитие умений творчески работать в коллективе, 

проводить самостоятельные наблюдения и эксперименты, создавать проекты. 

«Представляем»  

Задачей данного модуля является формирование умения обобщать опыт 

научного исследования, развитие личности ребёнка, способной к самореали-

зации и самоутверждению. 

Каждое занятие подчинено определенной структуре, в которой имеются 

следующие рубрики: 

1. Рубрика «Минутка знакомства» позволяет начинающим проектантам 

узнать о сверстнике, который уже создавал свой проект ранее. Эти минутки 

поучительны и интересны. Чаще всего именно эти «минутки» вдохновляют 

ребёнка на начало своего исследования. 

2. Практические занятия «Играем в учёных» переносят детей в мир опы-

тов и знакомят с первыми шагами в науке. Начиная работать над каким-либо 

опытом или занятием, дети пытаются внести в него свои размышления, а ча-

сто и дополнительные решения. 

3. Рубрика «Добрый совет Дельфина» помогает в решении сложившихся 

проблем у ребёнка на данном этапе и является ненавязчивой подсказкой. 

4. Тесты и самоанализ помогут будущему проектанту овладеть элемен-

тами рефлексии, которые будут способствовать формированию самоуваже-

ния и позитивной самооценки автора проекта. 

5. Рубрика «Переменка» помогает развивать внимание и логику, творче-

ское мышление и любознательность, память и способность к восприятию 

Тематический поурочный план 

1 класс 

№ за-

дания 

Тема Кол-во 

часов 

1 Кто я? Моя семья. 1 

2 Чем я люблю заниматься. Хобби. 1 

3 О чем я больше всего хочу рассказать. 

Выбор темы проекта. 

1 

4 Как собирать материал? Твои помощники. Этап. 1 

5 Повторение. Давай вспомним. 1 

6 Проблема. 2 

7 Проблема. Решение проблемы. 1 

8 Гипотеза. Предположение. 1 

9 Гипотеза. Играем в предположения. 1 
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10 Цель проекта. 1 

11 Задача проекта. 1 

12 Выбор нужной информации. 1 

13 Интересные люди- твои помощники. 1 

14 Продукт проекта. 1 

15 Виды продукта. Макет. 1 

16, 17 Повторение пройденных проектных понятий. 1 

18 Визитка. Как правильно составить визитку к проекту. 2 

19,20 Мини-сообщение. Семиминутное выступление. 2 

21 Выступление перед знакомой аудиторией. 1 

22,23 Играем в ученых. Окрашивание цветка в разные цвета. 1 

24 Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «из за-

ла» по теме проекта. 

1 

25,26 Пробные выступления перед незнакомой аудиторией. 2 

27 Повторение. Давай вспомним. 1 

28 Играем в ученых. «Мобильные телефоны». Это инте-

ресно. 

1 

29 Играем в ученых. Поилка для цветов. Получение элек-

тричества с помощью волос. Это интересно. 

1 

30 Тест «Чему я научился?» 1 

2 класс 

№ 

п/п Наименование раздела и тем 
Кол-

во час 

1 Наблюдение и экспериментирование 1 

2 Наблюдение и экспериментирование 1 

3 Методы исследования 1 

4 Методы исследования 1 

5 Наблюдение и наблюдательность 1 

6 Наблюдение и наблюдательность 1 

7 Совершенствование техники экспериментирования 1 

8 Интуиция и создание гипотез 1 

9 Правильное мышление и логика 1 

10 Правильное мышление и логика 1 

11 Искусство делать сообщения 1 

12 Искусство делать сообщения 1 

13 Искусство задавать вопросы и отвечать на них 1 

14 Семинар «Как готовиться к защите 1 

15 Определение проблемы и выбор темы собственного иссле-

дования 1 

16          Индивидуальная работа по планированию и проведению 

самостоятельных исследований    1 
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17 Индивидуальная работа по планированию и проведению 

самостоятельных исследований 1 

18 Индивидуальная работа по планированию и проведению 

самостоятельных исследований 1 

19 Коллективная игра-расследование 1 

20 Коллективная игра-расследование 1 

21 Индивидуальная консультационная работа по проведению 

самостоятельных исследований 1 

22 Индивидуальная консультационная работа по проведению 

самостоятельных исследований 1 

23 Индивидуальная консультационная работа по проведению 

самостоятельных исследований 1 

24 Индивидуальная консультационная работа по проведению 

самостоятельных исследований 1 

25 Индивидуальная консультационная работа по проведению 

самостоятельных исследований 1 

26 Индивидуальная консультационная работа по проведению 

самостоятельных исследований 1 

27 Индивидуальная консультационная работа по проведению 

самостоятельных исследований 1 

28 Семинар  1 

29 Участие в защитах исследовательских работ и творческих 

проектов 

учащихся 1 

30 Участие в защитах исследовательских работ и творческих 

проектов 

учащихся 1 

31 Подготовка собственных работ к защите 1 

32 Подготовка собственных работ к защите 1 

33 Собственная защита исследовательских работ и творческих 

проектов 1 

34 Собственная защита исследовательских работ и творческих 

проектов 1 

 Итого  34 ч 

Программа курса внеурочной деятельности  

Психологическая азбука 

(социальное направление) 

Программа разработана на основе методических пособий:1) Аржакаева Т.А. 

Психологическая азбука. Программа развивающих занятий  / Т.А. Аржакае-

ва, В.И. Вачков, А.Х. Попова. – М.: Генезис, 2013; 2) Огненко Н.  Работа с 

образами животных: я, ты и тигр. / Н. Огненко. - СПб.: Речь, 2006. — 160с. 

Планируемые результаты 
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Личностные УУД: 

самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное самоопре-

деление; 

смыслообразование - установление учащимися связи между целью учеб-

ной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения 

и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся 

должен задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня 

учение», и уметь находить ответ на него; 

нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – этического 

оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный мораль-

ный выбор на основе социальных и личностных ценностей. 

Регулятивные УУД: 

овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрос-

лыми; 

извлекать с помощью учителя необходимую информацию из литературно-

го текста; 

учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению; 

строить речевое высказывание в устной форме; 

учиться отреагировать свои чувства в отношении учителя и одноклассни-

ков; 

учиться прогнозировать последствия своих поступков; 

определять и формулировать цель в совместной работе с помощью учите-

ля, затем самостоятельно; 

учиться высказывать своё предположение в ходе работы с различными ис-

точниками информации; 

осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и расслаб-

лением; 

извлекать необходимую информацию из текста; 

учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях; 

осознавать свою долю ответственности за всё, что с ним происходит; 

реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми; 

планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого; 

соотносить результат с целью и оценивать его; 

совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей; 

адекватно воспринимать оценку учителя и одноклассников. 

Познавательные УУД: 

исследовать свои качества и свои особенности; 

рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя; 

наблюдать, сравнивать, классифицировать, обобщать, анализировать, вы-

полнять действия по аналогии; 

находить ответы на вопросы в различных источниках информации (текст, 

рисунок, фото); 
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делать выводы в результате совместной работы в группе; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

обогатить представление о собственных возможностях и способностях, 

наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения; 

оценивать правильность выполнения действий и корректировать при необ-

ходимости; 

ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известно-

го с помощью учителя; 

перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать, 

анализировать, планировать, комбинировать, рассуждать, наблюдать, сопо-

ставлять; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую: рассуждать на 

основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, схема-

тических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

учиться позитивно проявлять себя в общении; 

учиться договариваться и приходить к общему решению; 

учиться понимать эмоции и поступки других людей; 

овладевать способами позитивного разрешения конфликтов; 

учиться доверительно и открыто говорить о своих чувствах; 

учиться работать в паре и в группе; 

слушать и понимать речь других ребят; 

осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответ-

ствии с этой позицией; 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

учиться контролировать свою речь и поступки; 

учиться толерантному отношению к другому мнению; 

учиться самостоятельно решать проблемы в общении; 

осознавать необходимость признания и уважения прав других людей; 

формулировать своё собственное мнение и позицию; 

учиться грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге; 

учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, крити-

ка). 

Содержание коррекционно-развивающей программы 

Содержание программы нацелено на  формирование у детей умений по-

знавать самих себя, раскрывать в себе свою субъективную реальность. 

Программа состоит из трёх основных блоков: 

1. Блок, ориентированный на личностную сферу (осознание личностных 

особенностей и оптимизация отношения к себе). 

2. Блок, ориентированный на деятельность (осознание себя в системе 

учебной деятельности). 

3. Блок, ориентированный на общение (осознание себя в системе отноше-

ний с другими людьми – сверстниками и взрослыми). 
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4. Блок, ориентированный на формирование эмоционального интеллекта 

учащихся. 

Раздел 1.Введение в мир психологии (7 часов) 

Этот раздел курса раскрывает перед детьми сначала в сказочной метафо-

рической форме, а затем в конкретной форме реальных проявлений просторы 

Королевства Внутреннего Мира - психического мира каждого человека. Де-

тям требуется особо разъяснить специфику психического, поскольку многие 

из них путают внутренний мир личности с совокупностью внутренних орга-

нов человека. 

Подготовить ребенка к первоначальным самонаблюдениям и "открытиям" 

самого себя помогают задания, которые обращают внимание на собственный 

внутренний мир и деятельность ребенка, его поступки. Через обучение спо-

собам и приемам самоанализа ребенок приходит к осуществлению попыток 

ответить на важнейшие философские вопросы "Кто я? Какой я?". Эти ответы 

носят пока наивный и ограниченный характер, но на этом этапе достаточно 

того, чтобы ребенок мог назвать пять-шесть своих самых больших досто-

инств и три-четыре недостаточно развитых качества, а также мог сравнить 

себя с другими по степени сформированности той или иной характеристики. 

Очень важно постоянно следить за сохранением у каждого ребенка пози-

тивного самоотношения и не допускать невротизирующего воздействия са-

мооценивания. Поскольку работа педагога-психолога в рамках этой про-

граммы постоянно сопряжена с анализом различных психических проявле-

ний детей, важным аспектом педагогической деятельности является психоте-

рапевтический (в рамках квалификации педагога-психолога). Значительную 

часть урока должны по-прежнему занимать игровые методики, а также изоб-

разительная деятельность. Изучение собственного внутреннего мира и полу-

чение элементарных психологических знаний сопровождаются чтением 

"психологических" сказок и работой с книгой. 

Раздел 2 (2 часа).Психика и познание мира. 

Как правило, большинство детей в первом классе достаточно сильно моти-

вированы на учение. К сожалению, зачастую эта мотивация быстро угасает. 

Одной из задач программы "Психологическая азбука", реализуемых в этом 

разделе, является создание условий для развития познавательных интересов. 

Основой такой работы становится знакомство учащихся с тем, как мы позна-

ем окружающий мир, с помощью каких органов чувств мы воспринимаем 

действительность, что такое познавательные психические процессы. 

Разумеется, одно лишь знание о значении и психических функциях ощу-

щений и восприятий, безусловно, являясь мотивирующим фактором, не мо-

жет оказать определяющее, всеобъемлющее влияние на направленность дет-

ских интересов, достаточное для сохранения устойчивых мотивов учения. 

Лишь через деятельность, через целенаправленное развитие осмысленного 

отношения к ресурсам человеческой психики, через формирование умений 

пользоваться этими ресурсами во всех формах и видах познания окружающе-
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го мира будет развиваться мотивационная сфера личности младшего школь-

ника. 

Кроме того, на этом этапе работа педагога-психолога должна быть направ-

лена на то, чтобы помочь детям осознать у себя ведущие каналы восприятия 

информации и ориентировать их на осознанное развитие всей системы вос-

приятия в целях более эффективного познания действительности вокруг нас 

и лучшего усвоения учебного материала. Этому служат специальные игры и 

упражнения, через участие в которых ребенок сможет усвоить умения для 

самостоятельного применения. 

Одной  из важнейших задач начального периода обучения является фор-

мирование произвольности действий ребенка, поэтому  в этом разделе значи-

тельную часть занимают работа по развитию произвольного внимания и тре-

нировка свойств внимания. 

Раздел 3 (7 часов).Темперамент и характер. 

Для того чтобы в последующем периоде обучения ребенок мог правильно 

ставить и конструктивно решать задачи саморазвития, он, осознавая свою 

уникальность, должен уметь соотносить себя с имеющимися в психологии 

типологиями и строить свою траекторию развития с опорой на знания о сво-

их индивидуальных психологических особенностях. 

Отсюда становится ясным основной способ введения необходимого пси-

хологического материала этого раздела и отслеживания его усвоения (в той 

или иной степени этот способ применяется и в во всех других разделах про-

граммы): изложение нового содержания учителем завершается формулиро-

ванием вопросов ученика, обращенных и к себе, и к товарищам, и ко взрос-

лому - "А каков я в этом смысле? К какому типу можно отнести меня? Какие 

у меня особенности проявления (темперамента, характера)?". Поиск и 

нахождение ответов на эти вопросы стимулируют в свою очередь потребно-

сти в усовершенствовании, развитии своих психологических особенностей. 

Важно помочь ребенку формировать удовлетворенность собой, своим пове-

дением, что является одним из механизмов сознательной саморегуляции и 

развития поведенческой сферы самосознания.  

Раздел 4 (6 часов).Я и мои эмоции. 

Гармоничное развитие эмоциональной сферы ребенка является залогом 

полноценного общего психического развития. Богатые эмоциональные пере-

живания окрашивают жизнь ребенка в яркие цвета, наполняют полифониче-

ским звучанием даже самые рядовые и обычные события его жизни. Вместе с 

тем излишняя эмоциональная чувствительность может привести к быстрой 

утомляемости ребенка, нервозности. 

Если ребенок научится распознавать собственные и чужие эмоции, осозна-

вать их значение и смысл, это будет очень серьезным шагом на пути к овла-

дению им своими переживаниями, к выработке навыков произвольности дей-

ствий и психической саморегуляции. 
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Наряду с развитием умений разбираться в тонких оттенках чувств и распо-

знавать эмоции очень важно развивать у малыша сдержанность, устойчи-

вость к стрессовым ситуациям, умение справляться с негативными эмоциями. 

Этому очень способствуют специальные этюды, в которых ребенок должен 

сыграть некую роль, "примеривая на себя" те или иные эмоции и обучаясь 

управлять ими. Большой упор делается на знакомстве с основополагающими 

сферами личности - эмоционально-волевой и мотивационно-потребностной. 

Дети впервые делают попытки разобраться в ведущих мотивах своего пове-

дения, в механизмах возникновения потребностей и эмоций. 

В работе с детьми педагог-психолог должен заняться тренировкой нужных 

форм поведения при разыгрывании эмоционально острых ситуаций, прора-

боткой специальных техник изменения собственных состояний, обучением 

способам "высвобождения" негативных эмоций без вреда для окружающих 

(через рисование своих чувств, через физические действия, через дыхатель-

ные упражнения). Вместе с тем  нужно напоминать  о том, что стремление 

только к единственному - "мирному" - способу выражения эмоций при пол-

ном исключении всех других способов не всегда является оправданным. В 

жизни встречаются ситуации, когда вполне уместной, а иногда и необходи-

мой оказывается эмоциональная агрессия. Может случиться и так, что в ка-

кой-то момент более правильным путем будет "подавление" и сдерживание 

эмоций. Рецептурный, однозначный метод работы с эмоциональной сферой 

ребенка противопоказан. Ведь  поведение взрослого человека должно быть 

гибким, соответствующим обстоятельствам, предугадать все нюансы кото-

рых просто невозможно. 

Раздел 5 (12 часов). Учимся у животных 

Энергия образа животного, пропущенная через душу и тело, дает нам силы 

справиться с унынием или усталостью, с раздражительностью или злостью, с 

равнодушием или черствостью, с критикой или нелюбовью к себе.Направляя 

внимание на образ животного, мы обретаем те состояния души, которые 

свойственны облюбованному нами зверю. В данном разделе дети учатся че-

редовать напряжение и расслабление через проигрывание различных образов 

животных. Когда напряжение и расслабление чередуются, это приводит к 

увеличению психической и физической сил, к уверенности в себе, к телесно-

му удовольствию. 

Тематический поурочный план 

№ Тема Кол-во 

часов 

 1. Введение в мир психологии 7 

1.  Знакомство с Пси - Магом 1 

2.  Королевство Внутреннего мира 1 

3.  Сказка о волшебных зеркалах - 1 1 

4.  Сказка о волшебных зеркалах - 2 1 

5.  Что я знаю о себе? 1 
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6.  Что я знаю о себе и других? 1 

7.  Я – это кто? 1 

  Психика и познание мира 2 

8.  Мои ощущения 1 

9.  Мое восприятие мира 1 

  Темперамент и характер 7 

10.  Что такое темперамент? 1 

11.  Типы темперамента 1 

12.  Разные люди – разные типы темперамента 1 

13.  Разные люди – разные характеры 1 

14.  Какой у меня характер? 1 

15.  Какой характер у других? 1 

16.  Мой характер: оценим недостатки 1 

  Я и мои эмоции 6 

17.  Что такое эмоции? 1 

18.  Какие бывают эмоции? 1 

19.  Конкурс чувствоведов 1 

20.  Что я знаю о своих эмоциях? 1 

21.  Королевство Внутреннего мира 1 

22.  Королевство Внутреннего мира 1 

 Учимся у животных 12 

23.  День зайца 1 

24.  День лисы 1 

25.  День волка 1 

26.  День змеи 1 

27.  День ежа 1 

28.  День бурого медведя 1 

29.  День обезьяны 1 

30.  День тигра 1 

31.  День морских животных: дельфин, кит 1 

32.  День морских животных: рыбы 1 

33.  День несуществующего животного 1 

34.  Карнавал масок 1 

 Итого 34 

 

Программа курса внеурочной деятельности  

Школа добрых дел 

(социальное направление) 

Планируемые результаты  

   Личностными результатами освоения курса является: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, трудолюбие; 
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• 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 полез-

ной и личностно значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступ-

ных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельно-

сти; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной 

и практической, общественно полезной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 приобретение школьником социальных знаний,  

 понимание социальной реальности и повседневной жизни; 

 приобретение навыков групповой работы; 

  получение опыта разработки социальных проектов и организации кол-

лективной творческой деятельности;  

 поиск, нахождение и обработка информации  о принятых в обществе 

нормах поведения и общения; о толерантности к другим людям; о взаимопо-

мощи и т.п.; 

 способность регулировать собственную деятельность; 

 освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрос-

лыми и сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, 

учреждения культуры в городе, т.д.); 

 приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе); 

 совершенствование в умениях слышать себя  и других; 

 приобретение школьником опыта самостоятельного социального дей-

ствия: опыт исследовательской и поисковой деятельности; опыт публичного 

выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации сов-

местной деятельности с другими детьми. 

Содержание программы 

В процессе реализации программы «Школа добрых дел» предусматрива-

ется разработка и реализация социальных проектов школьников, которые 

строятся на совокупности таких ценностных ориентиров, как:  

-ценность жизни – признание человеческой жизни и существования 

живого в природе и материальном мире в целом как величайшей ценности; 
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- ценность человека – осознание ответственности за себя, своего ду-

шевного,  физического и  социально-нравственного здоровья;  

- ценность общения – понимание важности общения как значимой со-

ставляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов 

культуры; 

- ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение 

жизни, через признание постулатов нравственной жизни, сострадание и ми-

лосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей человече-

ской способности - любви; 

- ценность истины – это ценность научного познания как части культу-

ры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания; 

- ценность природы - бережное отношение к ней как к среде обитания и 

выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её со-

вершенства, сохранение и приумножение её богатства; 

- ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность ху-

дожественно-культурных, этнических традиций народов России от поколе-

ния к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества; 

- ценность труда и творчества – признание труда как необходимой со-

ставляющей жизни человека, творчества как вершины, которая доступна лю-

бому человеку в своей области; 

- ценность социальной солидарности как признание прав и свобод че-

ловека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоин-

ства по отношению к себе и к другим людям; 

- ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как 

члена общества; желание служить Родине, своему народу; любовь к природе 

своего края и страны, восхищение культурным наследием предшествующих 

поколений. 

- ценность человечества как части мирового сообщества, для суще-

ствования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и 

уважение к многообразию их культур. Содержание данной программы еже-

годно конкретизируется с учетом плана воспитательной работы МБОУ 

«СОШ №84» и плана воспитательной работы  классного коллектива. Она иг-

рает роль общего ориентира, где очерчивается круг рассматриваемых про-

блем, но учитель имеет возможность сам конструировать ход занятий, исходя 

из индивидуальных возможностей и интересов  учеников.   

Тематическое планирование 

1 класс 



510 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1-2 Дежурство в классе. 2 

3-4 Уход за комнатными растениями в классе 2 

5-6 Проект «День любимых бабушек и дедушек» 2 

7-8 «Испокон века книга растит человека» 2 

9 Операция «Чистокласс» 1 

10-

11 

Рейд «Береги учебник» 2 

12-

13 

Работа в мастерской Деда Мороза  2 

14 Проект «Снежные фигуры». 1 

15-

16 

Акция «Покормите птиц зимою» 2 

17-

18 

Проект «Мои домашние животные» 2 

19-

20 

Проект «Как поздравить наших пап». 2 

21-

22 

Проект. «Милым мамочкам» 2 

23-

25 

"Как трудится моя семья 3 

26 Трудовой десант. 1 

27-

28 

«Давайте же вместе, ребята, родную природу беречь!» 2 

29-

30 

Акция «Милосердие» 2 

31 «Акция «Белые журавлики» 1 

32-

33 

Акция  

«Подарок малышам» 

2 

2 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1-2 Дежурство в классе. 2 

3-4 Проект "Осень разноцветная" 2 

5 Проект «Чужих стариков не бывает» 1 

6-7 Проект «Учительница первая моя» 2 

8 Операция «Чистокласс» 1 

9-10 Акция  

«Тихая перемена» 

2 

11- Рейд «Берегите книги» 2 
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12 

13-

14 

Работа в мастерской Деда Мороза  2 

15 Проект «Снежная крепость». 1 

16-

17 

Акция «Покормите птиц зимою» 2 

18-

19 

Акция «Береги воду!» 2 

20-

21 

Мой подарок для папы 2 

22-

23 

Мой подарок для мамы 2 

23-

27 

Проект «Цветы для школьного двора» 5 

28 Трудовой десант. 1 

29-

30 

Акция «Подарок ветерану» 2 

31 «Акция «Белые журавлики» 1 

32-

33 

«Книга твой друг, без нее, как без рук» 2 

34 Копилка добрых дел. 1 

3 класс 

№  Тема занятия Кол-во 

часов 

1-2 Мой вклад в работу класса. 2 

3 Не жгите опавшей листвы. 1 

4 Что значит быть бережливым? 1 

5-6 Акция «Мы уважаем старших! » 2 

7-8 Проект «Учительница первая моя» 2 

9 Операция «Чистокласс» 1 

10-

11 

«Книжкина больница» 2 

12-

13 

Проект «Наши руки не знают скуки». 2 

14-

15 

Работа в мастерской Деда Мороза  2 

16- Акция «Покормите птиц зимою» 2 
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17 

18-

19 

Акция «Хлеб всему голова!» 2 

20-

21 

Мой подарок для папы 2 

22-

23 

Мой подарок для мамы 2 

24-

27 

Проект «Домашние заботы» 3 

28 Трудовой десант. 1 

29-

30 

Акция «Подарок ветерану» 2 

31 «Акция «Белые журавлики» 1 

32-

33 

Операция «Подарок малышам».  2 

34 Копилка добрых дел. 1 

4 класс 

№п/

п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1-2 Мой вклад в работу класса. 2 

3-4 Проект «Растения моего края» 2 

5-6 Операция «Подарок малышам» 2 

7 Акция «Мы уважаем старших! » 1 

8-9 Проект «Учительница первая моя» 2 

10 Рейд-смотр «Как живешь, учебник?» 1 

11 Операция «Чистокласс» 1 

12-

13 

Проект «Наши руки не знают скуки». 2 

14-

15 

Работа в мастерской Деда Мороза  2 

16-

17 

Акция «Покормите птиц зимою» 2 

18-

19 

Мой подарок для папы 2 

20-

21 

Мой подарок для мамы 2 

22- Проект «Наша школа – чистый и цветущий сад». 4 
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25 

26-

27 

Акция «Домик для птиц» 2 

28 Трудовой десант. 1 

29-

30 

Акция «Подарок ветерану» 2 

31 «Акция «Белые журавлики» 1 

32-

33 

Операция «Спортивный праздник»  2 

34 Копилка добрых дел. 1 

 

Программа курса внеурочной деятельности  «Шахматы» 

(общеинтеллектуальное направление) 

А.А. Тимофеев. .(сборник  программ внеурочной деятельности:1–4 классы 

/под ред. Н.Ф. Виноградовой. — М. :Вентана-Граф, 2011) 

Планируемые результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения программы кружка. Личностными результатами изучения 

данного внеурочного курса являются: 

— развитие любознательности и сообразительности; 

— развитие целеустремлённости, внимательности, умения контроли-

ровать 

свои действия; 

— развитие навыков сотрудничества со сверстниками; 

— развитие наглядно-образного мышления и логики. 

Предметные и метапредметные результаты представлены в содержа-

нии 

программы в разделах «Учащиеся должны знать» и «Учащиеся долж-

ны уметь». 

Содержание 

Модуль I 

Шахматная доска и фигуры 

Шахматная доска. Поля, линии. Легенда о возникновении шахмат. 

Обозначение полей и линий. Шахматные фигуры и их обозначения. 

Ходы и взятия фигур 

Ходы и взятия ладьи, слона, ферзя, короля и пешки. Ударность и по-

движность фигур в зависимости от положения на доске. Угроза, нападение, 

защита. Превращение и взятие на проходе пешкой. Значение короля. 

Шах. Короткая и длинная рокировка. Начальная позиция. Запись шах-

матных позиций. Практическая игра. 

Цель и результат шахматной партии. Шах, мат и пат 
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Способы защиты от шаха. Открытый, двойной шах. Мат. Сходство и 

различие между понятиями шаха и мата. Алгоритм решения задач на мат в 

один ход. Пат. «Бешеные» фигуры. Сходство и различие между понятиями 

мата и пата. Выигрыш, ничья, виды ничьей (в том числе вечный шах). Пра-

вила шахматных соревнований. Шахматные часы. 

Запись шахматных ходов 

Принцип записи перемещения фигуры. Полная и краткая нотация. 

Условные обозначения перемещения, взятия, рокировки. Шахматный дик-

тант. 

Ценность шахматных фигур. Нападение и защита, размен 

Ценность фигур. Единица измерения ценности. Изменение ценности в 

зависимости от ситуации на доске. Размен. Равноценный и неравноценный 

размен. Материальный перевес, качество. 

Общие принципы разыгрывания дебюта 

Мобилизация фигур, безопасность короля, борьба за центр и расположе-

ние пешек в дебюте. Классификация дебютов. Анализ учебных партий. Де-

бютные ловушки. 

Раннее развитие ферзя 

Дебютные ловушки. 

К концу изучения модуля I учащиеся должны знать: 

— шахматную доску и её структуру; 

— обозначение полей линий; 

— ходы и взятия всех фигур, рокировку; 

— основные шахматные понятия (шах, мат, пат, выигрыш, ничья, удар-

ность и подвижность фигур, ценность фигур, угроза, нападение, защита, три 

стадии шахматной партии, развитие и др.); 

уметь: 

— играть партию от начала до конца по шахматным правилам; 

— записывать партии и позиции, разыгрывать партии по записи; 

— находить мат в один ход в любых задачах такого типа; 

— оценивать количество материала каждой из сторон и определять 

наличие материального перевеса; 

— планировать, контролировать и оценивать действия соперников; 

— определять общую цель и пути её достижения; 

— решать лабиринтные задачи (маршруты фигур) на шахматном мате-

риале. 

Модуль II 

Повторение 

Ходы и взятия фигур. Понятия шаха, мата и пата. Задачи на ценность. 

Правила записи ходов. Принципы игры в дебюте, анализ учебных пар-

тий. 

Защита 
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Понятие о защите. Уничтожение атакующей фигуры, уход из-под удара, 

перекрытие линии атаки, защита атакованной фигуры своей фигурой, контр-

атака. 

Реализация большого материального перевеса 

Матование одинокого короля ферзём и ладьёй, двумя ладьями, королём 

и ферзём, королём и ладьёй как игры с выигрышной стратегией. Матовые и 

патовые позиции. Стратегии оттеснения одинокого короля на край доски. 

Оппозиция. 

Эндшпиль 

Общие принципы разыгрывания эндшпилей, их классификация. 

— Пешечные эндшпили. Король и пешка против короля. Роль оппози-

ции, правило квадрата, ключевые поля. Король и крайняя пешка против ко-

роля. Треугольник как средство вынуждения цугцванга. Пешечный прорыв. 

— Ладейные эндшпили. Ладья и пешка против короля. Позиция Филидо-

ра. Мост и его построение. Правило Тарраша. Ферзь против пешки. Алго-

ритм выигрыша. 

Практическая игра 

Контроль за соблюдением шахматных правил и качеством записи. Ана-

лиз ошибок. 

К концу изучения модуля II учащиеся должны знать: 

— выигрышные стратегии матования одинокого короля; 

уметь: 

— ставить мат одинокому королю двумя ладьями, королём и ферзём, 

королём и ладьёй из любой позиции; 

— понимать причины своего выигрыша и проигрыша; 

— разыгрывать простейшие пешечные и ладейные эндшпили. сравни-

вать и анализировать действия других игроков; 

Модуль III 

Повторение 

Способы защиты от нападения. Матование одинокого короля. Простей-

шие пешечные и ладейные эндшпили. 

Тактика в шахматах 

Тактические приёмы и комбинации. 

Определение комбинации 

Вариант, форсированный вариант, жертва. Двойной удар, связка, откры-

тое нападение, слабость последней горизонтали. Устранение защиты, отвле-

чение, завлечение, блокировка, освобождение пространства, перекрытие, 

«мельница», «рентген», перегрузка, разрушение пешечного прикрытия 

— основные идеи комбинаций. Комбинации на сочетание идей. 

Практическая игра 

К концу изучения модуля III учащиеся должны знать: 

— основные идеи комбинаций различных типов; 

уметь: 
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— осуществлять простейшие комбинации; 

— определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Модуль IV 

Атака в шахматной партии 

Король в центре. Атака позиции короткой рокировки. Атака при разно-

сторонних рокировках. 

Оценка позиции 

Оценка позиции как разложение позиции на элементы. Материальное 

соотношение, положение в центре, сильные и слабые поля, развитие 

фигур и наличие угроз с обеих сторон как статические факторы, опреде-

ляющие оценку позиции. Понятие о динамике позиции. 

Игра в середине партии 

Что делать после дебюта. Слабые поля. Временные и постоянные слабо-

сти. Расположение фигур. Плохие и хорошие фигуры. Ограничение подвиж-

ности фигур. Блокада. Централизация. Открытые линии. Полуоткрытые ли-

нии. Концентрация сил для атаки важного пункта. Открытие и закрытие ли-

ний. Два слона. 7 и 8 горизонтали. Форпост. Форпост на е5. Форпост на d5. 

Слабость комплекса полей. Фигуры и пешки в центре. Висячие пешки. Изо-

лированные пешки. Центр и операции на фланге. 

Практическая игра 

К концу изучения модуля IV учащиеся должны знать: 

— понятия ограничения, открытой и полуоткрытой линии 

— слабые и сильные поля, форпост, силу и слабость изолированных 

пешек в центре, централизацию блокады 

уметь: 

— занимать и использовать открытые линии, 7 и 8 горизонтали 

— блокировать проходные пешки, оценивать качество расположения 

фигур 

— использовать базовые понятия. 

Тематическое поурочное  планирование 

Тематический поурочный  план 

1 класс  

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Фигуры и шахматная доска 3ч 

2 Ходы и взятия фигур 12ч 

3 Цель и результат шахматной партии. Шах, мат и пат 10ч 

4 Запись шахматных ходов 2ч 

5 Ценность шахматных фигур. Нападение и защита, раз-

мен 

2ч 

6 Общие принципы разыгрывания дебюта 4ч 

 Итого  33 

2 класс 
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№ Тема Кол-во 

часов 

1 Повторение 6ч 

2 Защита 6ч 

3 Реализация большого материального перевеса 10ч 

4 Эндшпиль 9ч 

 Итого 34 

3 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Повторение 3ч 

2 Тактика в шахматах и определение комбинации 29ч 

3 Практическая игра 2ч 

 Итого  34 

4 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Атака в шахматной партии 3ч 

2 Оценка позиции 3ч 

3 Игра в середине партии 22ч 

4 Практическая игра 6ч 

 Итого 34 

 

Программа курса  внеурочной деятельности кружок  « Юный скуль-

птор» 

(общекультурное направление) 

Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения данного факультативного 

курса являются:  

– широкая мотивационная основа художественно-творческой  

деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние 

мотивы;  

– интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения;  

– устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования 

технологий и  материалов;  

– адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности;  

– внутренней позиции обучающегося на уровне понимания 

необходимости творческой деятельности, как одного из средств 

самовыражения в социальной жизни;  

– выраженной познавательной мотивации;  
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– устойчивого интереса к новым способам познания;  

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

творческой деятельности;  

Метапредметные: 

– принимать и сохранять учебно-творческую  задачу;  

– учитывать выделенные в пособиях этапы работы;  

– планировать свои действия;  

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  

– адекватно воспринимать оценку учителя;  

– различать способ и результат действия;  

– вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета 

сделанных ошибок;  

– выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.  

– проявлять познавательную инициативу;  

–  самостоятельно   учитывать   выделенные   учителем   ориентиры   

действия   в   незнакомом  материале;  

– преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

– самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.  

– допускать существование различных точек зрения и различных 

вариантов выполнения  поставленной творческой задачи;  

– учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных  работ;  

– формулировать собственное мнение и позицию;   

– договариваться, приходить к общему решению;  

– соблюдать корректность в высказываниях;  

– задавать вопросы по существу;  

– использовать речь для регуляции своего действия;  

– контролировать действия партнера;  

– осуществлять поиск нужной информации для выполнения 

художественно-творческой задачи с  использованием учебной и 

дополнительной литературы;  

– использовать знаки, символы, модели, схемы для решения 

познавательных и творческих задач и представления их результатов;  

– анализировать объекты, выделять главное;   

– осуществлять синтез (целое из частей);  

– проводить сравнение, классификацию по разным критериям;  

– устанавливать причинно-следственные связи;  

– обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку);  

– подводить под понятие;  

– устанавливать аналогии;  

– Проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, 

делать умозаключения и  выводы.  
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– осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет;  

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

– использованию методов и приёмов художественно-творческой 

деятельности в основном  учебном процессе и повседневной жизни.  

Содержание программы. 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, уме-

ния и способы деятельности). Основы культуры труда, самообслужи-

вания. 

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный 

мир как результат тpyдa человека; разнообразие предметов рукотворного 

мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства и др. разных народов России и мира). Элементарные общие пра-

вила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выра-

зительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бе-

режное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и 

их профессии, традиции и творчество мастера и создании предметной сре-

ды (общее представление). Анализ задания, организация рабочего места, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем 

месте материалов и инструментов. Отбор и анализ информации (из учебни-

ка и других дидактических материалов), еѐ использование в организации 

работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководи-

тель и подчинѐнный). Элементарная творческая и проектная деятельность 

(создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллектив-

ные, групповые и индивидуальные проекту. Результат проектной деятель-

ности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, ин-

валидам), праздники и т п. Выполнение доступных работ по самообслужи-

ванию, домашнему труду, оказание помощи младшим, сверстникам и 

взрослым. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графиче-

ской грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элемен-

тарных физических, механических и технологических свойств материалов, 

используемых при выполнении практических работ. Многообразие материа-

лов и их практическое применение в жизни. Подготовка материалов к работе. 

Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-

художественным и конструктивным свойствам, использование соответству-

ющих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), знание и соблюдение правил их рационально-
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го и безопасного использования. Использование измерений и построений для 

решения практических задач. Виды условных графических изображений: ри-

сунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их узнавание). Назначе-

ние линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центро-

вая, разрыва). Чтение условных графических изображений, чертежа. Размет-

ка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз, Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

  Формы занятий: 

- беседы; 

- практические занятия;  

-наблюдение и анализ образцов искусства; 

-самостоятельные творческие  работы; 

-индивидуальные и групповые занятия;  

- экскурсии; 

- выставки. 

Тематический поурочный  план 

 

№ Тема Кол-

во ча-

сов 

1.  Вводное занятие. Безопасность работы. 1 

2.  Изготовление изделий и декоративных композиций из 

природных материалов. 

1 

3.  Изготовление изделий и декоративных композиций из 

природных материалов. 

1 

4.  Объёмная аппликация из полосок цветной бумаги «Букет 

радости» 

1 

5.  Объёмная аппликация из полосок цветной бумаги «Букет 

радости» 

1 

6.  Объемные аппликации с насекомыми 1 

7.  Объемные аппликации с насекомыми 1 

8.  Флоксы из цветной бумаги 1 

9.  Флоксы из цветной бумаги 1 

10.  Технология изготовления изделий из соленого теста. 

Инструкция по ТБ. 

1 

11.  Листок с божьей коровкой 1 

12.  Листок с божьей коровкой 1 

13.  Веточка рябины на старом диске 1 

14.  Веточка рябины на старом диске 1 

15.  Ежики из соленого теста. 1 

16.  Ежики из соленого теста. 1 

17.  Ежики из соленого теста. 1 
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18.  Объёмный цветок в горшочке из гофрированного картона 1 

19.  Объёмный цветок в горшочке из гофрированного картона 1 

20.  Яблоко в технике папье-маше 1 

21.  Яблоко в технике папье-маше 1 

22.  Посуда в технике папье-маше 1 

23.  Посуда в технике папье-маше 1 

24.  Инструктаж по ТБ при работе с пластилином. Основное 

свойство пластилина. Знакомство с работами сайта «Страна 

мастеров» 

1 

25.  Аппликация из пластилина на диске 1 

26.  Аппликация из пластилина на диске 1 

27.  Аппликация из пластилина на диске 1 

28.  Аппликация из пластилина на картоне 1 

29.  Аппликация из пластилина на картоне 1 

30.  Аппликация из пластилина на прозрачном материале 1 

31.  Аппликация из пластилина на прозрачном материале 1 

32.  Аппликация из пластилина на прозрачном материале 1 

33.  Аппликация из пластилина на прозрачном материале 1 

34.  Подведение итогов за год. Выставка творческих работ. 1 

 Итого 34 

Программа курса внеурочной деятельности « Финансовая грамот-

ность» 

(социальное направление) 

Учебная  программа.  2–4  классы  общеобразоват. орг. / Ю. Н. Корлю-

гова. 

Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамот-

ность» являются: 

– осознание себя как члена семьи, общества и государства; 

– овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отно-

шений; 

– развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за 

свои поступки;  

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

– разных игровых и реальных экономических ситуациях. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая гра-

мотность» являются: 

познавательные: 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового харак-

тера; 

– использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и 

представления информации; 
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– овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классифи-

кации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями; 

регулятивные: 

– понимание цели своих действий; 

– составление простых планов с помощью учителя; 

– проявление познавательной и творческой инициативы; 

– оценка правильности выполнения действий; 

– адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей; 

коммуникативные: 

– составление текстов в устной и письменной формах; 

– умение слушать собеседника и вести диалог; 

– умение признавать возможность существования различных точек зре-

ния 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. 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамот-

ность» являются: 

– 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 семей-

ный бюджет; 

– определение элементарных проблем в области семейных финансов и 

путей их решения; 

– проведение элементарных финансовых расчётов. 

Содержание программы  

 2 класса 

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. 

Компетенции 

– Объяснять причины и приводить примеры обмена. 
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– Объяснять проблемы, возникающие при обмене. 

– Описывать свойства товарных денег. 

– Приводить примеры товарных денег. 

– Приводить примеры первых монет. 

Тема 2 . Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок. 

Устройство монеты. Изобретение бумажных денег. Защита монет 

от подделок. Современные монеты. Способы защиты от подделок бу-

мажных денег. 

Основные понятия 

– Монеты. Гурт. Аверс. Реверс. «Орёл». «Решка». Номинал. Банкнота. 

– Купюра. Фальшивые деньги. Фальшивомонетчики. 

– Компетенции 

– Объяснять, почему появились монеты. 

– Описывать купюры и монеты. 

– Сравнивать металлические и бумажные деньги. 

– Объяснять, почему изготовление фальшивых денег является 

– преступлением. 

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. 

Компетенции 

– Описывать старинные российские деньги. 

– Объяснять происхождение названий денег. 

Тема 4. Современные деньги России и других стран. 

Современные деньги России. Современные деньги мира. Появление без-

наличных 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. 

Компетенции 

– Описывать современные российские деньги. 

– Решать задачи с элементарными денежными расчётами. 

– Объяснять, что такое безналичный расчёт и пластиковая карта. 

– Приводить примеры иностранных валют. 

Тема 5. Откуда в семье деньги. 

Деньги можно получить в наследство, выиграть в лотерею или найти 

клад. Основным источником дохода современного человека является зара-

ботная плата. Размер заработной платы зависит от профессии. Собственник 

может получать арендную плату и проценты. Государство помогает пожи-
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лым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и безработным. При не-

хватке денег их можно взять взаймы. Существуют мошенники, которые об-

маном отбирают у людей деньги. 

Основные понятия 

Доходы. Клады. Лотерея. Наследство. Товары. Услуги. Заработная пла-

та. Профессия. Сдельная зарплата. Почасовая зарплата. Пенсия. Пособие. 

Стипендия. Имущество. Аренда. Проценты по вкладам. 

Кредиты. 

Компетенции 

– Описывать и сравнивать источники доходов семьи. 

– Объяснять причины различий в заработной плате. 

– Объяснять, кому и почему платят пособия. 

– Приводить примеры того, что можно сдать в аренду. 

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. Обувь. 

Образование. Непредвиденные расходы. Сбережения. Долги. Вредные 

привычки. Хобби. 

Компетенции 

– Объяснять, что влияет на намерения людей совершать покупки. 

– Сравнивать покупки по степени необходимости. 

– Различать планируемые и непредвиденные расходы. 

– Объяснять, как появляются сбережения и долги. 

Тема 7. Как умно управлять своими деньгами. 

Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и расхо-

дов, чтобы избежать финансовых проблем. 

Основные понятия 

Расходы и доходы. Бюджет. Банкрот. Дополнительный заработок. 

Компетенции 

– Объяснять, как управлять деньгами. 

– Сравнивать доходы и расходы. 

– Объяснять, как можно экономить. 

– Составлять бюджет на простом примере. 

Тема 8. Как делать сбережения. 

Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. 

Сбережения, вложенные в банк или ценные бумаги, могут принести до-

ход. 
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Основные понятия 

Копилки. Коллекционирование. Банковский вклад. Недвижимость. 

Ценные бумаги. Фондовый рынок. Акции. Дивиденды. 

Компетенции 

– Объяснять, в какой форме можно делать сбережения. 

– Приводить примеры доходов от различных вложений денег. 

– Сравнивать разные виды сбережений. 

2класс 

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. 

Компетенции 

– Объяснять причины и приводить примеры обмена. 

– Объяснять проблемы, возникающие при обмене. 

– Описывать свойства товарных денег. 

– Приводить примеры товарных денег. 

– Приводить примеры первых монет. 

Тема 2 . Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок. 

Устройство монеты. Изобретение бумажных денег. Защита монет 

от подделок. Современные монеты. Способы защиты от подделок бу-

мажных денег. 

Основные понятия 

Монеты. Гурт. Аверс. Реверс. «Орёл». «Решка». Номинал. Банкнота. 

Купюра. Фальшивые деньги. Фальшивомонетчики. 

Компетенции 

– Объяснять, почему появились монеты. 

– Описывать купюры и монеты. 

– Сравнивать металлические и бумажные деньги. 

– Объяснять, почему изготовление фальшивых денег является 

преступлением. 

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. 

Компетенции 

– Описывать старинные российские деньги. 
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– Объяснять происхождение названий денег. 

Тема 4. Современные деньги России и других стран. 

Современные деньги России. Современные деньги мира. Появление без-

наличных 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. 

Компетенции 

– Описывать современные российские деньги. 

– Решать задачи с элементарными денежными расчётами. 

– Объяснять, что такое безналичный расчёт и пластиковая карта. 

– Приводить примеры иностранных валют. 

Тема 5. Откуда в семье деньги. 

Деньги можно получить в наследство, выиграть в лотерею или найти 

клад. Основным источником дохода современного человека является зара-

ботная плата. Размер заработной платы зависит от профессии. Собственник 

может получать арендную плату и проценты. Государство помогает пожи-

лым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и безработным. При не-

хватке денег их можно взять взаймы. Существуют мошенники, которые об-

маном отбирают у людей деньги. 

Основные понятия 

Доходы. Клады. Лотерея. Наследство. Товары. Услуги. Заработная пла-

та. Профессия. Сдельная зарплата. Почасовая зарплата. Пенсия. Пособие. 

Стипендия. Имущество. Аренда. Проценты по вкладам. 

Кредиты. 

Компетенции 

– Описывать и сравнивать источники доходов семьи. 

– Объяснять причины различий в заработной плате. 

– Объяснять, кому и почему платят пособия. 

– Приводить примеры того, что можно сдать в аренду. 

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. Обувь. 

Образование. Непредвиденные расходы. Сбережения. Долги. Вредные 

привычки. Хобби. 

Компетенции 
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– Объяснять, что влияет на намерения людей совершать покупки. 

– Сравнивать покупки по степени необходимости. 

– Различать планируемые и непредвиденные расходы. 

– Объяснять, как появляются сбережения и долги. 

Тема 7. Как умно управлять своими деньгами. 

Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и расхо-

дов, чтобы избежать финансовых проблем. 

Основные понятия 

Расходы и доходы. Бюджет. Банкрот. Дополнительный заработок. 

Компетенции 

– Объяснять, как управлять деньгами. 

– Сравнивать доходы и расходы. 

– Объяснять, как можно экономить. 

– Составлять бюджет на простом примере. 

Тема 8. Как делать сбережения. 

Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. 

Сбережения, вложенные в банк или ценные бумаги, могут принести до-

ход. 

Основные понятия 

Копилки. Коллекционирование. Банковский вклад. Недвижимость. 

Ценные бумаги. Фондовый рынок. Акции. Дивиденды. 

Компетенции 

– Объяснять, в какой форме можно делать сбережения. 

– Приводить примеры доходов от различных вложений денег. 

– Сравнивать разные виды сбережений. 

4 класс 

Что такое деньги и какими они бывают 

Тема 1. Как появились деньги. 

   Причиной возникновения обмена является специализация. В результа-

те 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 ис-

пользовались разные вещи. Основными товарными деньгами становятся дра-

гоценные металлы, из которых позже делаются монеты. В связи с проблема-

ми 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. 

Компетенции 

Объяснять выгоды обмена. 

– Описывать свойства предмета, выполняющего роль денег. 
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– Объяснять, почему драгоценные металлы стали деньгами. 

– Описывать ситуации, в которых используются деньги. 

– Объяснять, почему бумажные деньги могут обесцениваться. 

– Сравнивать преимущества и недостатки разных видов денег. 

– Составлять задачи с денежными расчётами. 

Тема 2. История монет. 

   Монеты чеканили из благородных металлов. Первые монеты появи-

лись в Лидийском царстве. Качество монет гарантировалось государственной 

печатью. Монеты имели хождение в Греции, Иране, Римской империи. В Ки-

тае и Индии были собственные монеты. На Руси монеты появились в Х веке. 

Монеты чеканили княжества. При образовании централизованного государ-

ства монеты стали едиными. 

Основные понятия 

Аверс. Реверс. Гурт. Гербовая царская печать. Ауреус. Денарий. 

Тенге. Гривна. Рубль. Копейка. Полушка. Алтын. Деньга. Пятак. Гривен- 

ник. Двугривенный. Полтинник. Червонец. Дукат. «Орёл». «Решка». 

Компетенции 

– Объяснять, почему появились монеты. 

– Описывать устройство монеты. 

– Приводить примеры первых монет. 

– Описывать старинные российские деньги. 

– Объяснять происхождение названий денег. 

Тема 3. Бумажные деньги. 

   Монеты и купюры являются наличными деньгами. Первоначально бу-

мажные деньги были обеспечены золотом. В России бумажные деньги по-

явились в XVIII веке при Екатерине II. Бумажные деньги удобны в обраще-

нии, но менее долговечны. Бумажные деньги защищают от подделок. Изго-

товление фальшивых денег является преступлением. 

Основные понятия 

   Бумажные деньги. Наличные деньги. Безналичные деньги. Купюры. 

Банковские билеты. Ассигнации. Водяные знаки. Фальшивомонетчики. 

   Компетенции 

– Объяснять, почему появились бумажные деньги. 

– Оценивать преимущества и недостатки использования бумажных де-

нег. 

– Приводить примеры первых бумажных денег. 

– Описывать первые российские бумажные деньги. 

– Объяснять, почему изготовление фальшивых денег является преступ-

лением. 

Тема 4. Безналичные деньги. 

   Банки хранят сбережения и выдают кредиты. Вкладчики получают от 

банка деньги (процентные платежи), а заёмщики банку платят. Безналичные 
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деньги являются информацией на банковских счетах. Современные банки 

используют пластиковые карты. 

Основные понятия 

   Банк. Сбережения. Кредит. Вклад. Вкладчик. Заёмщик. Меняла. Пла-

тельщик. Получатель. Безналичные денежные расчёты. Банковские карты. 

   Банкоматы. Пин-код. Расчётные (дебетовые) карты. Кредитные карты. 

   Компетенции 

– Сравнивать виды денег. 

– Объяснять роль банков. 

– Объяснять условия вкладов и кредитов. 

– Рассчитывать проценты на простых примерах*. 

– Объяснять принцип работы пластиковой 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, в которых хранятся резервы, называются резервными. 

Их используют для международных расчётов. Цена одной валюты, выражен-

ная в другой валюте, называется валютным курсом. 

Основные понятия 

Валюта. Резервная валюта. Валютные резервы. Мировая валюта. 

Доллар. Евро. Фунт стерлингов. Иена. Швейцарский франк. 

Компетенции 

– Приводить примеры валют. 

– Объяснять, что такое резервная валюта. 

– Объяснять понятие валютного курса. 

– Проводить простые расчёты с использованием валютного курса. 

2. Из чего складываются доходы в семье 

Тема 6. Откуда в семье берутся деньги. 

   Основным источником дохода современного человека является зара-

ботная плата. Размер заработной платы зависит от профессии, сложности ра-

боты, отрасли. Государство устанавливает минимальный  размер оплаты тру-

да (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. Мини-

мальный размер оплаты труда (МРОТ). Потребительская корзина. 

   Прожиточный минимум. Пенсия. Стипендия. Наследство. Собствен-

ность. 

   Ценные бумаги. Акции. Предпринимательская деятельность. Бизнес. 

   Компетенции 
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– Описывать и сравнивать источники доходов семьи. 

– Объяснять причины различий в заработной плате. 

– Объяснять, как связаны профессии и образование. 

– Объяснять, что взять деньги взаймы можно у знакомых и в банке. 

– Описывать ситуации, при которых выплачиваются пособия, при- 

водить примеры пособий. 

3. Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избе-

жать 

Тема 7. На что семьи тратят деньги. 

   Люди расходуют деньги на питание, покупку одежды и обуви, комму-

нальные услуги, транспорт, связь, медицинское обслуживание и лекарства, 

образование, отдых, развлечения и пр. Расходы можно разделить на необхо-

димые, желательные и престижные. По срокам расходы делятся на ежеднев-

ные, ежемесячные, ежегодные, сезонные и переменные. 

 

Основные понятия 

Необходимые расходы. Питание. Одежда. Жильё. Коммунальные услу-

ги. Обязательные расходы. Налоги. Долги. Штрафы. Желательные расходы. 

Престижные расходы. Ежемесячные расходы. Ежегодные расходы. Перемен-

ные расходы. Сезонные расходы. 

   Компетенции 

– Объяснять причины, по которым люди делают покупки. 

– Описывать направления расходов семьи. 

– Рассчитывать доли расходов на разные товары и услуги. 

– Сравнивать и оценивать виды рекламы. 

– Обсуждать воздействие рекламы и промоакций на принятие 

– решений о покупке. 

– Составлятьсобственный план расходов. 

4. 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 расхо-

дов, чтобы избежать финансовых проблем. Если доходы превышают расхо-

ды, образуются сбережения. Если расходы превышают доходы, образуются 

долги. В этом случае необходимо либо сократить расходы, либо найти до-

полнительный источник доходов. Для крупных покупок или для непредви-

денных расходов надо делать сбережения. В противном случае придётся 

брать кредит и платить проценты. 

Основные понятия 

   Семейный бюджет. Бюджет Российской Федерации. Сбережения 

(накопления). Долг. 

   Компетенции 

– Сравнивать доходы и расходы и принимать решения. 
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– Объяснять последствия образования долгов. 

– Составлять семейный бюджет на условных примерах. 

Учебно-тематический план 

2 класс 

 

№  

 

 

Тема 

 

 Кол-во 

 часов 

 Обмен и деньги  

1 Что такое деньги и откуда они взялись 1 

2 Что такое деньги и откуда они взялись 1 

3 Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок 1 

4 Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок 1 

5 Какие деньги были раньше в России 1 

6 Какие деньги были раньше в России 1 

7 Современные деньги России и других стран 1 

8 Современные деньги России и других стран  

 Семейный бюджет  

9 Откуда в семье деньги 1 

10 Откуда в семье деньги 1 

11 На что тратятся деньги 1 

12 На что тратятся деньги 1 

13 Как умно управлять своими деньгами 1 

14 Как умно управлять своими деньгами 1 

15 Как делать сбережения 1 

16 Как делать сбережения 1 

итого 16  

3 класс 

 

№ за-

нятия 

 

Тема 

 

 Кол-во 

часов 

 Обмен и деньги  

1 Что такое деньги и откуда они взялись 1 

2 Что такое деньги и откуда они взялись 1 

3 Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок 1 

4 Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок 1 

5 Какие деньги были раньше в России 1 

6 Какие деньги были раньше в России 1 

7 Современные деньги России и других стран 1 

8 Современные деньги России и других стран 1 

 Семейный бюджет  

9 Откуда в семье деньги 1 

10 Откуда в семье деньги 1 
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11 На что тратятся деньги 1 

12 На что тратятся деньги 1 

13 Как умно управлять своими деньгами 1 

14 Как умно управлять своими деньгами 1 

15 Как делать сбережения 1 

16 Как делать сбережения 1 

итого 16  

4 класс 

№ 

занятий 

Тема Кол-во 

часов 

 Что такое деньги и какими они бывают  

1 Как появились деньги 1 

2 История монет 1 

3 Представление творческих работ 1 

4 Бумажные деньги 1 

5 Безналичные деньги 1 

6 Представление результатов исследований 1 

7 Валюты 1 

8 Викторина по теме «Деньги» 1 

 Из чего складываются доходы в семье  

9 Откуда в семье берутся деньги 1 

10 Откуда в семье берутся деньги 1 

 Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как 

этого избежать 

 

11 На что семьи тратят деньги 1 

12 На что семьи тратят деньги 1 

 Деньги счёт любят, или Как управлять своим кошель-

ком, 

чтобы он не пустовал 

 

13 Как правильно планировать семейный бюджет 1 

14 Как правильно планировать семейный бюджет 1 

15 Итоговая работа 1 

16 Обзорный урок. Рефлексия 1 

 Итого 16 ч 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся МБОУ « СОШ № 84» 

являются Закон РФ «Об образовании», ФГОС  ОВЗ начального общего обра-

зования, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 
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В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России определён современный национальный воспитательный 

идеал — это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий от-

ветственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духов-

ных и культурных традициях многонационального народа Российской Феде-

рации.  

          Цель: становление личностных характеристик выпускника: 

— любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

— уважающий и принимающий ценности семьи  и общества; 

— любознательный, активно и заинтересованно познающий  мир; 

— владеющий основами умения учиться, способный 

к организации собственной деятельности;  

— готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и обществом;  

— доброжелательный, умеющий слушать и слышать  собеседника, 

обосновывать  свою позицию, высказывать свое мнение;  

— выполняющий правила здорового и безопасного  для себя 

и окружающих образа жизни.  

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям человека: 

— элементарное представление о политическом устройстве Рос-

сийского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важ-

нейших законах; 

— представление о символах государства – Флаге, Гербе России, о фла-

ге и гербе Алтайского края; 

— элементарное представление об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

— элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России; 

— интерес к общественным явлениям, понимание активной роли чело-

века в обществе; 

—  уважительное отношение к русскому языку как государственному; 

—  начальное представление о народах России, об их общей историче-

ской судьбе, о единстве народов нашей страны; 

— элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов; 

— интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, Алтайского края, с. Ключи; 

—  стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, горо-

да; 

— любовь к ОУ, своему селу, народу, России; 
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— уважение к защитникам Родины; 

— умение отвечать за свои поступки; 

— негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на ули-

це, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

1. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

—  первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях, 

— развитие хороших и плохих поступков, 

—  представления о правилах поведения в образовательном учрежде-

нии, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на приро-

де, 

—  элементарные представления о религиозной картине мира, роли тра-

диционных религий в развитии Российского государства, в истории и куль-

туре нашей страны, 

— уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим, 

— установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основан-

ных на взаимопомощи и взаимной поддержке, 

— бережное, гуманное отношение ко всему живому, 

— знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользо-

ваться «волшебными» словами,  быть опрятным, чистым, аккуратным, 

— стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать его, 

—  представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизион-

ных передач, рекламы, 

— отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительными словами и действиями, в том числе в содержании художе-

ственных фильмов и телевизионных передач, 

2. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

— первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ве-

дущей 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 учёбе как виду творческой деятельности, 

— элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества, 

—  первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при раз-

работке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов, 

— умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий, 
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— умение соблюдать порядок на рабочем месте, 

— бережное отношение к результатам своего труда, труда других лю-

дей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам, 

— отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, не-

бережливому отношению к результатам труда людей. 

3.  Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому об-

разу жизни: 

—  ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, 

членов своей семьи, педагогов, сверстников, 

—  элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различ-

ных видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), со-

циально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива), 

— элементарные представления о влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей, 

— понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества, 

— знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня, 

— интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спор-

тивных соревнованиях, 

— первоначальные представления об оздоровительном влиянии приро-

ды на человека, 

—  первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека, 

—  отрицательное отношение к невыполнению правил личной гиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

— развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе, 

— ценностное отношение к природе и всем формам жизни, 

— элементарный опыт природоохранительной деятельности, 

— бережное отношение к растениям и животным. 

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспита-

ние): 

—  представления о душевной и физической красоте человека, 

—  формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного, умение 

видеть красоту природы, труда и творчества, 

— интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке, 

— интерес к занятиям художественным творчеством, 

— стремление к опрятному внешнему виду, 
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— отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Виды деятельности МБОУ «СОШ №84» по духовно-нравственному вос-

питанию и развитию младших школьников. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям человека 

Задачи Внеурочная деятельность 

Получение перво-

начальных пред-

ставлений о Кон-

ституции РФ, озна-

комление с государ-

ственной символи-

кой – Гербом, Фла-

гом РФ, гербом и 

флагом Алтайского 

края 

1.Исполнение гимна РФ на торжественных  линей-

ках школы.  

2.Экскурсия по школе «Мой школьный дом» (1 кл.) 

3.Оформление уголка в каждом классе «Государ-

ственная символика» (1 – 4 кл.) 

4.Уроки права. 

5.Беседы с сотрудниками ОВД. 

 

Ознакомление с ге-

роическими страни-

цами истории Рос-

сии, жизнью заме-

чательных людей, 

явивших примеры 

гражданского слу-

жения, исполнения 

патриотического 

долга, с обязанно-

стями гражданина 

1.Выставка рисунков, посвящённая Дню Победы, 

Дню защитника Отечества. 

2.Организация кружковой работы.  

3.Операция «Ветеран живет рядом»  

4.Месячник гражданско-патриотического воспита-

ния 

5.Оформление раздела стенда в классе (1 – 4 кл.) 

«Наши права» 

6.Праздники, посвящённые Дню защитника Отече-

ства 

7.Уроки    мужества. 

8.Беседы с сотрудниками ОВД «Изучаем основные 

права человека. Детские шалости» 

Ознакомление с ис-

торией и культурой 

родного края, 

народным творче-

ством, фольклором, 

особенностями быта 

народов России 

1.Проведение народных праздников: 

«Русская Масленица», 

«Русская Ярмарка». 

2.Организация кружковой работы. 

3.Экскурсии в музей «История Алтайского края». 

Знакомство с важ-

нейшими события-

ми в истории нашей 

страны, содержани-

ем и значением гос-

ударственных 

1.Выставка рисунков, посвящённая Дню Победы, 

Дню защитника Отечества, 8 марта. 

2.Музей – уроки мужества, посвящённые Дню По-

беды, Дню защитника Отечества, Дню космонавти-

ки. 

3.Проведение праздников, посвящённых Дню за-
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праздников щитника Отечества, женскому дню. 

Участие в просмот-

ре учебных филь-

мов, отрывков из 

художественных 

фильмов, проведе-

ние бесед о подви-

гах Российской ар-

мии, защитниках 

Отечества, подго-

товке и проведении 

игр военно-

патриотического 

содержания, встреч 

с ветеранами 

1.Спортивные соревнования: 

 «Сильные, смелые, ловкие» 

2.«Богатырские забавы» 

3.Организация кружковой работы. 

4.Участие в муниципальных, краевых и всероссий-

ских конкурсах правовой, патриотической и крае-

ведческой направленности. 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Задачи  Внеурочная деятельность 

Получение первоначаль-

ного представления о ба-

зовых ценностях отече-

ственной культуры, тра-

диционных моральных 

нормах российских наро-

дов 

 

1.День Знаний. 

2.Праздник «Песня – душа народная». 

3.Организация кружковой работы. 

4.Концерт «День Учителя». 

5.Праздничный концерт, мероприятия «День 

матери», «Праздник семьи». 

6.Праздник «Прощание с начальной школой»; 

7.Музыкальный урок «Народные инструмен-

ты» - ДМШ № 8. 

Ознакомление с деятель-

ностью традиционных ре-

лигиозных организаций 

1.Реализация программы учебного предмета 

ОРКСЭ модуль «Основы мировых религиоз-

ных культур» в 4 классах. 

 

Ознакомление сосновны-

ми правилами поведения 

в школе, общественных 

местах, обучение распо-

знаванию хороших и пло-

хих поступков 

1.Выпуск школьной газеты (тематические вы-

пуски) «Школьный вестник» 

2.ОВД  – беседы с учащимися «Всегда ли я 

прав», «Моё и чужое» 

 

Усвоение первоначально-

го опыта нравственных 

взаимоотношений в кол-

лективе класса и ОУ  - 

овладение навыками веж-

ливого, приветливого, 

- Праздники (1 – 4 кл.):  1.«Посвящение в пер-

воклассники» 

2.«Прощание с Букварём» 

3.Спортивные соревнования: «Весёлые эста-

феты», 

4.Новогодние программы 
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внимательного отношения 

к сверстникам, старшим и 

младшим детям, взрос-

лым, обучение дружной 

игре, взаимной поддерж-

ке, участию в коллектив-

ных играх, приобретение 

опыта совместной дея-

тельности 

5.«Дорожная зарница» и другие школьные 

праздники. 

Организация кружковой работы. 

Посильное участие в де-

лах милосердия, в оказа-

нии помощи нуждаю-

щимся, заботе о живот-

ных, природе 

1.Операция «Кормушка» (1 – 4 кл.),  

2.Работа центров друзья природы, друзья кни-

ги, службы порядка; 

3.Участие в акциях милосердия 

Получение первоначаль-

ных представлений о 

нравственных взаимоот-

ношениях в семье 

1.Конкурс чтецов, конкурс рисунков (1 – 4 

кл.),  посвящённый Дню Матери, 

2.Спортивные соревнования «Папа и я», по-

свящённые Дню отца  

3.Организация кружковой работы. 

Расширение опыта пози-

тивного взаимодействия в 

семье 

1.Праздник «Семейные посиделки» ; 

2.Спортивные соревнования «Мама, папа, я –

спортивная семья»  

3.Праздник «Мир увлечений моей семьи» 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Задачи Внеурочная деятельность 

Участие в экскурсиях по 

г. Барнаулу , во время ко-

торых учащиеся знако-

мятся с различными ви-

дами труда, различными 

профессиями в ходе 

встреч с представителями 

разных профессий 

1.Организация кружковой работы. 

2.Организация экскурсий 

Получение первоначаль-

ных навыков сотрудниче-

ства, взаимодействия со 

сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в 

учебно-трудовой деятель-

ности 

1.Операция «Чистый дом» (2 – 4 кл.), 

2.Субботники по благоустройству. 

3.Встречи-беседы с родителями - людьми 

различных профессий, прославившихся своим 

трудом, его результатами; 

Приобретение опыта ува-

жительного и творческого 

1. «Неделя проектов», 

2. «Предметные недели» 
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отношения к учебному 

труду 

3.Организация кружковой работы 

4.Проведение школьных олимпиад (2 – 4 кл.). 

Обучение творческому 

применению знаний, по-

лученных при изучении 

учебных предметов на 

практике 

1.Выставки детского рисунка, детского твор-

чества. 2.Конкурсы чтецов (1 – 4 кл.). 

3.Организация кружковой работы. 

4.1 – 4 кл. Неделя детской книги 

Приобретение умения и 

навыков самообслужива-

ния в школе и дома 

 Конкурс-выставка плодов «Фантазии осени» 

(1 – 2 кл.) «Чудеса из лукошка» (3 – 4 кл.). 

 

Участие во встречах и бе-

седах с выпускниками 

своей школы, знакомство 

с биографиями выпускни-

ков, показавших достой-

ные примеры высокого 

профессионализма, твор-

ческого отношения к тру-

ду и жизни 

1.Торжественная линейка «День Знаний» 

2. Музей -встречи с ветеранами в музее 87 ка-

валерийской дивизии 

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни 

Задачи  Внеурочная деятельность 

Приобретение знаний 

о здоровье, здоровом 

образе жизни, об ос-

новных условиях и 

способах укрепления 

здоровья  

1.Проведение уроков здоровья; 

2. Дни здоровья; 

3. Проведение классных часов, бесед и об-

щешкольных мероприятий по пропаганде здоро-

вого образа жизни; формированию навыков ЗОЖ, 

гигиены и личной безопасности; 

4.Беседа с  педиатром или фельдшером «Берегите 

здоровье»  

5.Беседы «Правила летнего отдыха у водоемов»; 

«Остерегайтесь клещей»; «Безопасность на доро-

гах» 
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Практическое освое-

ние методов и форм 

физической культуры, 

здоровьесбережения, 

простейших элементов 

спортивной подготов-

ки 

1.Спортивные соревнования «Весёлые эстафеты», 

«Здравствуй, пионербол», «Сильные, смелые, 

ловкие».  

2.Дни здоровья; 

3.«Богатырские забавы» (1 – 4 кл.) 

4.Легкоатлетическая олимпиада (3 – 4 кл.) 

5.Лапта (4 кл.) 

6.Организация кружковой работы. 

7.Организация утренней зарядки, динамической 

паузы в классах. 

8. Походы, экскурсии, прогулки в природе. 

9.Выставка рисунков «Ударим юмором по вред-

ным привычкам». 

10.Беседы школьного врача с 

ся:  «Здоровый образ жизни», «Профилактика 

простудных заболеваний». 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  

(экологическое воспитание) 

Задачи Внеурочная деятельность 

1.Усвоение элемен-

тарных представлений 

об экокультурных 

ценностях, традициях 

этического отношения 

к природе в культуре 

народов России, нор-

мах экологической 

этики, об экологиче-

ски грамотном взаи-

модействии человека с 

природой 

2. Получение перво-

начального опыта в 

природоохранитель-

ной деятельности 

1.Беседы «Экологические тревоги». 

2.Конкурс стихов «Природа в поэзии». 

3. Конкурс плакатов «Береги природу!». 

4. Пресс-конференция «Живи, Земля». 

5.Организация кружковой работы. 

6. Посещения музея: «Животный мир Алтайского 

края», 

«История Алтайского края». 

7 Экскурсии в природу. 

8. Операция «Чистый дом», «Скворушка», «Кор-

мушка». 

8.Фотовыставка (1 – 4 кл.) «Мой любимый пито-

мец». 

9.Участие в реализации проекта по благоустрой-

ству школьного двора. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) 

  

Получение элементар-

ных представлений об 

эстетических идеалах и 

Народные праздники: 

«Русская Масленица», 

«Русская Ярмарка», 
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художественных ценно-

стях культуры России 

«Песня – душа народная», 

«Рождественские святки» 

«Осенины». 

Организация кружковой работы. 

Ознакомление с эстети-

ческими идеалами, тра-

дициями художествен-

ной культуры родного 

края, с фольклором и 

народными художе-

ственными промыслами 

Посещение выставок 

Обучение видеть пре-

красное в окружающем 

мире, природе родного 

края, в том, что окружает 

обучающихся в про-

странстве ОУ и дома, в 

природе в разное время 

суток и года, в различ-

ную погоду 

1. Выставка рисунков, фотовыставка  «Краски 

земли Алтайской».  

2. Конкурс рисунков «Моя малая Родина»  

3.Конкурс стихов «Природа в поэзии». 

4.Конкурс-выставка плодов «Фантазии осени», 

«Чудеса из лукошка».  

5.Встречи-беседы с людьми творческих про-

фессий; 

6.Участие в коллективно-творческих делах по 

подготовке  и проведению праздников; 

 
Обучение видеть пре-

красное в поведении и 

труде людей 

Получение первоначаль-

ного опыта самореализа-

ции в различных видах 

творческой деятельно-

сти, умения выражать 

себя в доступных видах 

и формах художествен-

ного творчества: 

- занятие хореографией, 

- занятие вокалом; 

-владение музыкальным 

инструментом. 

( по договору о совмест-

ной деятельности с шко-

лой искусств.) 

 

Участие в художествен-

ном оформлении поме-

щений 

Оформление актового зала, спортивного зала к 

праздникам и мероприятиям. 
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Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и обще-

ственности по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся на ступени 

начального общего образования осуществляется не только образовательным 

учреждением, но и семьёй, внешкольными учреждениями по месту житель-

ства.  

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее 

значение для организации нравственного уклада жизни учащегося. Формы 

психолого-педагогического просвещения родителей: лекция, родительские 

конференция, открытые уроки, индивидуальные тематические консульта-

ции, родительские собрания. Общешкольные родительские собрания – про-

водятся два раза в год. Цель: знакомство с нормативно-правовыми докумен-

тами о школе, основными направлениями, задачами, итогами работы. Класс-

ные родительские собрания – проводятся четыре-пять раз в год. Цель: об-

суждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспи-

тательной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и шко-

лы, рассмотрение актуальных педагогических проблем. 

Тематика родительских собраний: 

 

№ 

п\п 

Разделы программы Уровень класса Уровень школы 

1.  ФГОС и Концепция 

духовно-

нравственного раз-

вития и воспитания 

личности граждани-

на России о семье 

как базовой ценно-

сти. 

- Трактовка содер-

жания семейного 

воспитания в 

ФГОС. 

- Определение со-

держания в форми-

ровании семейной 

культуры. 

1 класс - «Семейный досуг: 

игры, домашние праздники, 

телевидение» 

2 класс «Отношение к род-

ственникам» 

3 класс «Каково на дому – 

таково и самому» 

4 класс «Детские шалости и 

закон» 

 «Нравственные 

чувства человека 

и особенности 

их формирова-

ния» (2 – 4 клас-

сы), 

«Содержание 

семейного вос-

питания в 

ФГОС» (1 клас-

сы) 

 

2. Технология ответ-

ственного роди-

тельства в семейном 

воспитании. 

 

1 класс  «Как по-настоящему 

любить детей» 

2 класс «Причины и послед-

ствия детской агрессии»   

3 класс «Самооценка у детей, 

«Права и обя-

занности роди-

телей» (1 – 4 

классы) 
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ее адекватность» 

4 класс «Роль семейного об-

щения  в профилактике де-

виантного поведения и нега-

тивных привычек у детей» 

3. Формирование цен-

ностного отношения 

к здоровью и здоро-

вому образу жизни 

1 кл. «Организация режима 

дня младшего школьника и 

выполнение домашнего зада-

ния» 

2 кл. «Причины быстрой 

утомляемости и частых забо-

леваний младших школьни-

ков» 

3 кл. «Научите ребёнка от-

дыхать» 

4 кл. «Влияние занятия спор-

том на развитие ребёнка» 

 «Формирование 

здорового образа 

жизни» (1 – 2 

кл.) 

4. Особенности реали-

зации ответственно-

го родительства в 

совместной дея-

тельности семьи и 

образовательного 

учреждения. 

1 кл.  «Организация режима 

дня младшего школьника» 

2 кл. «Досуг в семье. Взаи-

модействие семьи и школы 

по организации досуга уча-

щихся» 

3 – 4 кл. «Значение эмоций 

для формирования положи-

тельного взаимодействия ре-

бёнка с окружающим миром» 

«Семья на поро-

ге школьной 

жизни ребенка» 

(для родителей 

будущих 1-кл.), 

«Педагогические 

традиции семьи 

и школы» (2 – 4 

кл.) 

 

 

Реализация целевых установок средствами УМК «Школа России»  

В содержание  УМК «Школа России» заложен огромный воспитываю-

щий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализо-

вывать целевые установки «Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России». Отбор содержания учебного ма-

териала в каждом учебном предмете осуществлён с ориентацией на форми-

рование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов 

системы учебников в детях воспитывается благородное отношение к своему 

Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, при-

родным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам 

России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к 

государственным символам Российской Федерации. 

Так, например, учебники  «Русский язык» несут особое отношение к 

слову, к языку, его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержа-

нию, воспитывают толерантность, учат решать коммуникативные задачи, 
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осваивать этикетные формы обращения и поведения,  развивают уважение и 

интерес к творческой работе.  

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты ма-

стеров художественного слова, детских писателей, фольклорные произведе-

ния народов России, литературные тексты исторического содержания, рабо-

тая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, сострада-

ния, сочувствия, любви к другим людям, к Родине, чувство патриотизма и 

гордости за свою страну. В процессе взаимодействия учащихся с художе-

ственными произведениями, которому помогают вопросы и задания, проис-

ходит интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление чита-

тельских переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в 

жизненный опыт. 

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолю-

бия, уважения к интеллектуальному труду, стремления к познанию. Матери-

ал учебников обогащён культурными и ассоциативными связями с литерату-

рой, живописью, историей, в них находят своё отражение знаменательные 

свершения и события нашей Родины. 

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать 

знания о природе, человеке и обществе, работать над осознанием характера 

взаимодействия между ними и на этой основе воспитывать экологическое 

отношение к окружающему миру. Учебники расширяют представления уча-

щихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об особенностях взаи-

модействия человека, природы, общества; воспитывают бережное отношение 

к природе и продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, 

формируют чувство сопричастности к жизни России и гордости за свою Ро-

дину, народ и историю. Одной из важнейших задач курса является развитие у 

школьников интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению 

своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, 

ее духовного и культурного величия. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать за-

дачи патриотического, эстетического воспитания обучающихся, творческого 

отношения к жизни. Обучение строится на основе лучших культурно-

исторических и национально-культурных традиций народов России.  

Изучение курса ОРКСЭ направлено на достижение следующих целей: 

развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для до-

стойной жизни личности, семьи и общества; формирование готовности к 

нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; знаком-

ство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

формирование первоначальных представлений о светской этике, о традици-

онных религиях, их роли в культуре, истории и современности России, об ис-

торической роли традиционных религий в становлении российской государ-

ственности; осознание ценности человеческой жизни; воспитание нравствен-
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ности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных тради-

циях народов России; становление внутренней установки личности поступать 

согласно своей совести. 

Вопросы и задания  содержащиеся в учебниках  УМК «Школа России» 

помогают учащимся критически оценивать собственные и чужие поступки, 

осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными 

ценностями и национальными духовными традициями, осознавать необхо-

димость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и стар-

ших, ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий 

каждого для благополучия и процветания Родины. Это даёт возможность пе-

дагогам делать духовно-нравственное содержание предметом работы с уча-

щимися в учебном процессе, а также обеспечивает духовно-нравственное 

развитие детей в единстве урочной, внеурочной и внешкольной воспитатель-

ной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и об-

щественности. 

В комплекте учебников  внимание уделяется проектной деятельно-

сти обучающихся. Она выступает как основная форма организации внеуроч-

ной деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наибо-

лее успешно может быть организована среда для реализации собственных 

замыслов детей,  реальной самостоятельной деятельности обучающихся и, 

что особенно важно, для осуществления ими морально-нравственного выбо-

ра не на словах, а на деле. 

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств 

учащихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, по-

казывает реальное отношение к делу, людям,  к результатам труда и др. 

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного со-

держания имеют социальные проекты.  

МБОУ  « СОШ №84» создаёт условия для реализации программы ду-

ховно-нравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их 

приобщение к ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, соци-

альной группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у 

них идентичности гражданина России и направляя образовательный процесс 

на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-

историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его 

творческих способностей и формирование основ его социально ответствен-

ного поведения в обществе и в семье. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и вос-

питания обучающихся на уровне  начального общего образования. 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания младших школьников должно обеспечивать присвоение ими со-

ответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, 

опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и обще-
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ственного действия в контексте становления идентичности (самосознания) 

гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования долж-

но обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобрете-

ний, которые получил школьник вследствие участия в той или иной деятель-

ности (например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое зна-

ние о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и про-

чувствовал нечто как ценность). 

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение ре-

зультата (развитие школьника как личности, формирование его компетентно-

сти, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности и т.д. стано-

вится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других 

субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственным 

усилиям самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников рас-

пределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряе-

мых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного по-

нимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика 

со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как зна-

чимыми для него носителями положительного социального знания и повсе-

дневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта пережи-

вания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уров-

ня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между 

собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной социаль-

ной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практиче-

ское подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить 

(или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самосто-

ятельного общественного действия. Только в самостоятельном обществен-

ном действии юный человек действительно становится (а не просто узнает о 

том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимо-
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действие школьника с представителями различных социальных субъектов за 

пределами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно воз-

растают воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом пред-

метом воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько 

знания о ценностях; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обуча-

ющихся в нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучаю-

щимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное раз-

витие младших школьников достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому дол-

жен быть последовательным, постепенным. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному 

знанию, стремятся понять новую для них школьную реальность. Педагог 

должен поддержать эту тенденцию, обеспечить используемыми воспитатель-

ными формами достижение ребенком первого уровня результатов. 

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс раз-

вития детского коллектива, резко активизируется межличностное взаимодей-

ствие младших школьников друг с другом, что создает благоприятную ситу-

ацию для достижения второго уровня воспитательных результатов. 

Последовательное восхождение от результатов первого к результатам 

второго уровня на протяжении трех лет обучения в школе создает к четвер-

тому классу у младшего школьника реальную возможность выхода в про-

странство общественного действия, т.е. достижения третьего уровня вос-

питательных результатов. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает по-

явление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся – формирование основ российской идентичности, присвоение 

базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, 

укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 

отношения к жизни, доверия к людям и обществу. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспи-

тания обучающихся на ступени начального общего образования предусмот-

рены и обучающимися могут быть достигнуты следующие воспитательные 

результаты (по направлениям): 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

В школе создана система гражданско-патриотического и правового вос-

питания, способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе 
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своего Отечества, ответственных за себя и окружающую действительность, 

готовых и способных строить жизнь, достойную современного человека. 

В начальном звене школы начинается формирование личности, осозна-

ющей себя частью общества и гражданином своего Отечества, овладение 

следующими компетенциями: 

– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отече-

ственному культурно-историческому наследию, государственной символике, 

законам Российской Федерации, родному языку, народным традициям, стар-

шему поколению; 

– элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

– первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

– опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотиче-

ской позиции; 

– опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

– начальные представления о правах и обязанностях человека, граждани-

на, семьянина, товарища. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

– начальные представления о моральных нормах и правилах нравствен-

ного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представите-

лями различных социальных групп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, стар-

шими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям; 

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; 

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

– знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
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– 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 полез-

ной и личностно значимой деятельности; 

– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступ-

ных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельно-

сти; 

– мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной 

и практической, общественно полезной деятельности. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому об-

разу жизни. 

– ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окру-

жающих людей; 

– элементарные представления о взаимной обусловленности физическо-

го, нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

– первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

– первоначальные представления о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

– знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телеви-

дения, рекламы на здоровье человека. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

– ценностное отношение к природе; 

– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного от-

ношения 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 шко-

ле, на пришкольном участке, по месту жительства; 

– личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

– первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

– элементарные представления об эстетических и художественных цен-

ностях отечественной культуры; 

– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творче-

ства, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
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– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстети-

ческих объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружаю-

щему миру и самому себе; 

– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступ-

ных видах творчества; 

– мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве обра-

зовательного учреждения и семьи. 

Наличие у выпускников начальной школы способностей к саморазвитию 

и самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, поз-

волит им успешно адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним 

условиям и обеспечит самореализацию, не вступая при этом в конфликт с 

обществом и государством. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает по-

явление значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирова-

ние у школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности и социокультурной идентичности в ее национально-

государственном, этническом, религиозном, гендерном и других аспектах. 

Способы изучения ожидаемых результатов 

духовно-нравственного развития и воспитания  учащихся на ступени 

начального общего образования. 

Показатели Способы изучения 

Уровень сформированности  ду-

ховно-нравственной  культуры 

учащихся 

1. Диагностика уровня воспитанности 

школьника (методика Н.П. Капусти-

ной, Л. Фридмана); 

2. Диагностика межличностных отно-

шений «Настоящий друг» (методика 

А.С. Прутченкова); 

3. Изучение представлений учащихся о 

нравственных качествах «Незакон-

ченная история, или мое отношение 

к людям» (методика Н.Е. Богуслав-

ской); 

4. Тест Н.Е. Щурковой «Размышляем о 

жизненном опыте» 

Приоритетность  и  общепризнан-

ность в школьном коллективе цен-

ностей гуманизма, уважения к сво-

ей «малой родине», толерантного 

отношения друг к другу, милосер-

дия, готовности прийти на помощь, 

путем активного вовлечения млад-

ших школьников в ученическое са-

1. Диагностика уровня товарищества и 

взаимопомощи (методика С.Г. Маке-

евой); 

2. Диагностика и исследование нрав-

ственной сферы школьника «Что та-

кое хорошо и что такое плохо?» (ме-

тодика Г.М. Фридмана); 

3. Диагностика эмоционального ком-
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моуправление 

 

понента нравственного развития (ме-

тодика Р.Р. Калининой); 

4. Методика С.М. Петровой «Послови-

цы» 

Выявление коммуникативных 

склонностей учащихся 

Методика Р.В. Овчаровой 

Определение общественной актив-

ности учащихся 

Методика Е.Н. Степанова                                                                                                                  

Приобщение детей к здоровому об-

разу жизни; проявление готовности 

к добросовестному труду в коллек-

тиве. 

 

1. Диагностика осознанности отноше-

ния к собственному здоровью (мето-

дика М.А. Тыртышной); 

2. Диагностика осознанности граждан-

ской позиции учащихся. 

Уровень развития эстетического 

потенциала личности. 

Педагогическое наблюдение 

Удовлетворённость родителей ре-

зультатами обучения и воспитания 

ребёнка, его положением в школь-

ном коллективе 

Методики Е.Н. Степанова для иссле-

дования удовлетворённости родите-

лей жизнедеятельностью в школе 

Уровень развития ученического 

самоуправления 

Методика М.И. Рожкова «Определение 

уровня развития ученического само-

управления» 

Уровень развития школьного кол-

лектива. 

Методика Р.С. Немова «Социально-

психологическая самоаттестация 

коллектива» 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа 

жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих со-

хранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоцио-

нальному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования(вариант 8.2) 

Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здо-

рового образа жизни является направляемая и организуемая  учителями, вос-

питателем, психологом,  родителями самостоятельная работа, способствую-

щая активной и успешной социализации ребёнка в  школе, развивающая спо-

собность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной 

организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 

гигиены. 
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        При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем 

школьном возрасте     учитывалась зона актуального развития, так 

как   формирование ценности здоровья и здорового образа жизни — необхо-

димый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы образова-

тельного учреждения, требующий соответствующей здоровьесберегающей 

организации всей жизни школы, включая её инфраструктуру, создание бла-

гоприятного психологического климата, обеспечение рациональной органи-

зации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной рабо-

ты, рационального питания. 

        Одним из компонентов формирования ценности здоровья и здоро-

вого образа жизни является просветительская работа с родителями (закон-

ными представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы 

формирования ценности здоровья и здорового образа жизни. 

        Разработка программы формирования ценности здоровья и здорово-

го образа жизни, а также организация всей работы по её реализа-

ции   строилась на основе научной обоснованности, последовательности, 

возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности 

и практической целесообразности. 

Цель программы:  охрана жизни, сохранение и укрепление здоровья, фор-

мирование навыков организации здорового образа жизни посредством разви-

тия здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды;  воспитание эко-

логически целесообразного поведения, ответственного отношения к  при-

роде. 

Задачи программы: 

– сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здо-

ровье; 

–  научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

– научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на ос-

нове её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;                

– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его ре-

жиме, структуре, полезных продуктах; 

– сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анали-

зировать и контролировать свой режим дня; 

–  дать представление с учётом принципа информационной безопасности 

о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная актив-

ность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и 

причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и дру-

гих психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 
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– дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здо-

ровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепе-

редач, участия в азартных играх; 

– обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

– сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

– сформировать представление об основных компонентах культуры здо-

ровья и здорового образа жизни; 

– сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями 

роста и развития; 

        - развитие потребности в необходимости и возможности  решения 

экологических проблем, доступных школьнику, ведения здорового обра-

за жизни, стремления к активной практической деятельности по охране 

окружающей среды. 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся. 

 

1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения 

 

Состав со-

трудников 

здоровьебе-

регающей 

инфраструк-

туры 

Деятельность Планируемый результат 

Директор 

школы 

Осуществляет контроль за 

реализацию этого блока 

 Создание условий: кадровое  

обеспечения, материально- тех-

ническое, финансовое 

Заместитель 

директора 

по админи-

стративно - 

хозяйствен-

ной части 

Осуществляет контроль за 

санитарно гигиеническим 

состоянием всех помеще-

ний ОУ; 

организует соблюдение 

требований пожарной 

безопасности; 

создание условий для 

функционирования столо-

вой, спортивного зала 

Обеспечение соответствие со-

стояния и содержания здания и 

помещений образовательного 

учреждения санитарным и ги-

гиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требо-

ваниям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся; -

наличие и необходимое осна-

щение помещений для питания 

обучающихся, а также для хра-

нения и приготовления пищи; 

оснащение кабинетов, физкуль-

турного зала, спортплощадок 
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необходимым игровым и спор-

тивным оборудованием и ин-

вентарём. 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Разрабатывает построение 

учебного процесса в соот-

ветствии с гигиенически-

ми  нормами. Контроли-

рует реализацию ФГОС и 

учебных программ с уче-

том индивидуализации 

обучения (учёт индивиду-

альных особенностей раз-

вития: темпа развития и 

темпа деятельности).  

Приведение учебно-

воспитательного процесса в со-

ответствии состоянием здоро-

вья и физических возможно-

стей обучающихся и учителей, 

организующих процесс обуче-

ния обучающихся. 

Наличие условий сохранения и 

укрепления здоровья как важ-

нейшего фактора развития лич-

ности. 

  Замести-

тель дирек-

тора по УВР 

Организует воспитатель-

ную работу, направлен-

ную на формирование у 

обучающихся ЗОЖ, на 

развитие мотивации ЗОЖ, 

формирование экологиче-

ской культуры 

Приоритетное отношение к 

своему здоровью: наличие мо-

тивации к совершенствованию 

физических качеств; здоровая 

целостная личность.  Наличие у 

обучающихся потребности 

ЗОЖ и экологической грамот-

ности 

Классный 

руководи-

тель, учи-

тель физ-

культуры 

Осуществляет просвети-

тельскую и профилакти-

ческую работу с учащи-

мися, направленную на 

сохранение и укрепление 

здоровья и формирование 

экологической грамотно-

сти. Проводит диагности-

ческую работу по резуль-

тативности и коррекции  

валеологической работы. 

Формирование у обучающихся 

потребности ЗОЖ; формирова-

ние здоровой целостной лично-

сти, потребности в необхо-

димости и возможности  ре-

шения экологических про-

блем, доступных школьнику 

Классный 

руководи-

тель сов-

местно с ме-

дицинским 

работником 

 

 

Обеспечивает проведение 

медицинских осмотров. 

Организует санитарно-

гигиенический и противо-

эпидемический режимы: 

- ведет диспансерное 

наблюдение за детьми; 

- выполняет профилакти-

ческие работы по преду-

преждению заболеваемо-

Формирование представления 

об основных компонентах 

культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

формирование потребности ре-

бёнка безбоязненного обраще-

ния к врачу по любым вопро-

сам состояния здоровья  
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сти; 

- обучает гигиеническим 

навыкам участников об-

разовательного процесса. 

 

2.Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обу-

чающихся. 

Задача: повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий 

для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Планируемый результат: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, заня-

тия в кружках и спортивных секциях) обучающихся; использование 

методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств; 

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей раз-

вития: темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуаль-

ным программам начального общего образования 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого пе-

дагога. 

 

1. Организация 

режима школьной 

жизни 

1. Снятие физических нагрузок через: 

 Оптимальный годовой календарный учебный график, 

позволяющий равномерно чередовать учебную дея-

тельность и отдых: 1 классы – 33учебные недели, до-

полнительные каникулы  в середине 3 четверти. 2-4 

классы- 34 учебные недели, разбит на 4 периода.  

 Пятидневный режим обучения в 1-3 классах с соблюде-

нием требований к максимальному объему учебной 

нагрузки.  

 Облегченный день в середине учебной недели (учет 

биоритмологического оптимума умственной и физиче-

ской работоспособности). 

 Рациональный объем  домашних заданий: 2 классы до 

1,5 часов, в 3-4 классах до 2 часов, отсутствие домаш-

них заданий в 1  классе. 

 Составление расписания с учетом динамики умствен-

ной работоспособности в течение дня и недели.  
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2.Создание пред-

метно- простран-

ственной среды 

1.Для каждого класса отведена учебная комната 

2.Парты в классных комнатах располагаются так, чтобы 

можно было организовать фронтальную, групповую и 

парную работу обучающихся на уроке. 

 

3. Организация 

учебно-

познаватель-ной 

деятельности 

1. Использование в учебном процессездоровьесберегаю-

щих технологий.  

2. «Окружающий мир» предусматривает темы по ОБЖ: 

«Устройство человеческого организма», «Опасности для 

здоровья в поведении людей, питании, в отношении к 

природе», «Способы сбережения здоровья». В курсе 

«Технология» при первом знакомстве с каждым инстру-

ментом или приспособлением в учебниках обязательно 

вводятся правила безопасной работы с ним.  

3. Оптимальное использование содержания валеологи-

ческого образовательного компонента в предметах, 

имеющих профилактическую направленность: физиче-

ская культура, окружающий мир.  

5. Безотметочное обучение в1 классах 

6. Применение ИКТ с учетом требований СанПиН. 

7.Специфика организации учебной деятельности перво-

классников в адаптационный период уроков по отдель-

ным предметам в адаптационный период: математика, 

окружающий мир, технология, физкультура, изобрази-

тельное искусство, музыка. 

8 Реализация  программы духовно-нравственного вос-

питания и развития личности: реализация плана меро-

приятий по профилактике детского травматизма; 

изучению пожарной безопасности; проведение физ-

культурно-оздоровительных мероприятий:  проведение 

дней здоровья; встречи с инспекторами ГИБДД, специ-

алистами психологического центра .  

9.  Организация внеклассной работы  ( классные часы, 

общешкольные мероприятия, часы здоровья и т.д) – от-

ветственные за организацию данной работы : классный 

руководитель, библиотекарь, учитель физической куль-

туры 

3.Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Задача: обеспечение рациональной организации двигательного режима обу-

чающихся, нормального физического развития и двигательной подготовлен-

ности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья.  
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Планируемый результат: 

• эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях); 

• рациональная организация уроков физической культуры и занятий ак-

тивно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

• организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, спо-

собствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активно-

сти; 

• организация работы спортивных секций и создание условий для их эф-

фективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Организация оздоро-

вительно-

профилактической 

работы 

1. Медико-педагогическая диагностика состояния 

здоровья 

• медицинский осмотр детей; 

2. Профилактическая работа по предупреждению за-

болеваний: 

• создание в школе условий для соблюдения са-

нитарно-гигиенических навыков: мытья рук, 

переодевания сменной обуви и т.д.; 

• соблюдение санитарно-гигиенического проти-

воэпидемического режима. 

3. Максимальное обеспечение двигательной активно-

сти детей: 

• подвижные игры на переменах; 

• внеклассные спортивные мероприятия; 

• школьные спортивные кружки.  

4. Организация рационального питания предусматри-

вает: 

• выполнение требований СанПиН к организации 

питания в общеобразовательных учреждениях; 

• соблюдение основных принципов рационального 

питания: соответствие энергетической ценности ра-

циона возрастным физиологическим потребностям 

детей (учет необходимой потребности в энергии де-

тей младшего школьного возраста); 

• восполнение дефицита витаминов в питании 

школьников за счет корректировки рецептур и ис-

пользования обогащенных продуктов; максималь-

ное разнообразие рациона путем использования 

достаточного ассортимента продуктов и различ-

ных способов кулинарной обработки; соблюдение 

оптимального режима питания. 
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• создание благоприятных условий для приема 

пищи (необходимые комплекты столовых при-

боров: ложки столовые, чайные, вилки; на сто-

лах салфетки; мытье рук перед едой) и обуче-

ние культуре поведения за столом; 

• рейды комиссии по питанию с участием роди-

телей  с целью проверки организации питания 

обучающихся в школе (проверяют наличие до-

кументов, санитарное состояние столовой, ана-

лиз меню, анкетирование, опрос обучающихся). 

5. Работа психолого-педагогической и медико-

социальной службы для своевременной профилакти-

ки нарушений психологического и физиологическо-

го состояний детей и педагогов: организация работы 

ППк по психолого-педагогическому сопровождению  

обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья, трудностями в обучении и отклонениями в 

поведении. 

4.Реализация дополнительных образовательных курсов  

В МБОУ «СОШ №84» в 1- 4 классах реализуются образовательные про-

граммы курсов внеурочной деятельности «Родной край» и «Уроки здоровья». 

В соответствии с планом воспитательной работы в начальной школе систе-

матически проводятся - классные часы по проблемам сохранения и укрепле-

ния здоровья, профилактике вредных привычек; - конкурсы, праздники, вик-

торины, экскурсии и других активные мероприятия, направленных на пропа-

ганду здорового образа жизни и формирование экологической грамотности. 

5.Организация просветительской работы с родителями (законными 

представителями) 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Задачи: организовать   педагогическое просвещение родителей  

Планируемый результат:  

• формирование общественного мнения родителей, ориентированного на 

здоровый образ жизни;   

• создание в семье благоприятной воспитывающей среды, способствующей 

улучшению межличностных отношений, повышению ответственности семьи 

за здоровье, физическое, эмоциональное, умственное и нравственное разви-

тие школьников.  

1. Родительский всеобуч: 

просвещение через обеспе-

чение литературой, разме-

щение информации на сайте 

школы, сменных стендах 

1. Обсуждение с родителями вопросов здоро-

вьесбережения в семье и образовательном 

учреждении, знакомство родителей с задача-

ми и итогами работы школы в данном 

направлении на родительских собраниях, 

лекториях. 
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2. Обмен опытом семейного воспитания по 

ценностному отношению к здоровью в форме 

родительской конференции, организационно-

деятельностной и психологической игры, со-

брания-диспута, родительского лектория, се-

мейной гостиной, встречи за круглым столом, 

вечера вопросов и ответов, семинара, педаго-

гического практикум, тренинга для родите-

лей и другие. 

3. Просвещение родителей через размещение 

информации на сайте школы, создание ин-

формационных стендов, книжных выставок: 

о нормативно – правовой базе  по воспита-

нию ребенка, правовыми аспектами, о соци-

ально-психологической службе; о литературе 

для родителей в библиотеке школы, о подго-

товке ребенка к школе; о режиме работы 

школы; о социально-психологической службе 

4. Книжные выставки в библиотеке школы по 

вопросам семейного воспитания, индивиду-

альные консультации по подбору литерату-

ры.  

5. Реализация цикла бесед для родителей 

2 Просвещение через сов-

местную работу педагогов и 

родителей 

Проведение совместной работы педагогов и 

родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований: «Ве-

селые старты», дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек в рамках 

месячника «Мой выбор», предупреждение 

травматизма, соблюдение правил безопасно-

сти и оказание помощи в различных жизнен-

ных ситуациях в рамках «Дня защиты детей». 

 

6.Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий 

с обучающимися по формированию экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни в МБОУ «СОШ №84»  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы МБОУ «СОШ 

№84»по данному направлению, в том числе по: 

— организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкуль-

турно-оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков ги-

гиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

— организации просветительской работы образовательного учреждения с 

учащимися и родителями (законными представителями); 



560 

 

— выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учё-

том результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обу-

чающихся на уровни начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской работы образовательного 

учреждения. 

1. Просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

— внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового об-

раза жизни, которые носят модульный характер, реализуются во внеурочной 

деятельности либо включаются в учебный процесс; 

— лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактики вредных привычек; 

— проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами 

и родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников образовательного учреждения и повышение уровня 

знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укреп-

ления здоровья детей, включает: 

— проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и 

т.п.; 

— привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к сов-

местной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

 Основные мероприятия для реализации программы 

Направление 

деятельности 

Мероприятие Сроки 

Здоровьесбере-

гающая ин-

фраструктура 

образователь-

ного учрежде-

ния 

Составление акта о приемке образователь-

ного учреждения 

 

август 

Приобретение медикаментов для медицин-

ского кабинета 

В  течение года 

Приобретение нового оборудования для ка-

бинетов, спортивных залов, спортплощадок 

В  

течение года 

Организация горячего питания  В течение года 

Повышение квалификации педагогических 

работников 

В соответствии с 

графиком 

Организация летнего отдыха учащихся Апрель-июнь 

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной де-

Составление и корректировка расписания 

уроков и внеурочной деятельности  

В течение года 

Проведение мероприятий по соблюдению 

санитарно-гигиенических норм и правил, 

В течение года 
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ятельности 

обучающихся 

изучению ПДД и   ОБЖ 

Реализация индивидуальных образователь-

ных программ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

В течение года 

Реализация основных направлений вне-

урочной деятельности 

По плану 

Организация 

физкультурно-

оздоровитель-

ной работы 

Работа с учащимися всех групп здоровья на 

уроках физкультуры, во внеурочной дея-

тельности 

В течение года 

Вакцинопрофилактика учащихся В течение года 

по графику 

Медосмотр учащихся В течение года 

по графику 

Организация динамических пауз, физкуль-

тминуток на уроках, динамических перемен 

В течение года 

Организация работы внеурочной деятель-

ности спортивно-оздоровительной  направ-

ленности: «Я и мое здоровье», «Азбука здо-

ровья», «Я и ЗОЖ»», «Мойдодыр», «Здоро-

вейка»; 

Спортивные секции, организуемые ДЮСШ 

по договору о совместной деятельности  

В течение года 

 

 

 

 

 

Дни здоровья 2 раза в год 

Организация утренней зарядки  Ежедневно 

Проведение бесед в классах о режиме дня, 

правильном питании, здоровом образе жиз-

ни, значении спорта в жизни человека и др.  

В течение года 

В соответствии с 

программой ду-

ховно-

нравственного 

развития 

Организация наглядной агитации, выпуск 

тематических газет  

В течение года 

Профилактические беседы, встречи с пред-

ставителями медицинских учреждений 

  

  

В течение года 

В соответствии с 

программой ду-

ховно-

нравственного 

развития 
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Рейды: 

-«Утренняя зарядка»; 

-«Ритмическая зарядка» 

-«Чистый класс»; 

-«Внешний вид» 

В течение года 

Встречи со спортсменами, тренерами В течение года 

Конкурсы: 

-«Веселые старты»; 

-«Папа, мама, я –  

спортивная семья»; 

-«Зимние забавы»; 

-«Богатырские забавы»; 

-«Здравствуй, пионербол»; 

-«Сильные, смелые, ловкие»; 

-«Папа и я».  

По плану 

В соответствии с 

программой ду-

ховно-

нравственного 

развития 

 

 

Месячники: 

-«Внимание! Дети!»  

- Тренировочная эвакуация  

По плану 2 раза 

в год  

В течение года 

(2  раза) 

Походы, прогулки, экскурсии В течение года 

День защиты детей май 

Организация конкурсов творческих работ, 

викторин, акций 

  

  

В течение года 

В соответствии с 

программой ду-

ховно-

нравственного 

развития 

Просветитель-

ская работа с 

родителями 

(законными 

представите-

лями) 

Педагогический лекторий: 

-« Распорядок дня и двигательный режим 

школьника»; 

- «Личная гигиена школьника»; 

- «Воспитание правильной осанки у детей»; 

- «Использование движения родителей с 

детьми для обучения детей навыкам пра-

вильного поведения на дорогах»; 

- «Организация правильного питания ре-

бенка в семье»; 

- «Семейная профилактика проявления 

негативных привычек»;  

- «Как преодолеть страхи» 

В течение года 

В соответствии с 

программой ду-

ховно-

нравственного 

развития школы.   

Индивидуальные консультации В течение года 
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Организация совместной работы педагогов 

и родителей по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, походов, экс-

курсий 

В течение года 

Размещение  статей по здоровьесбереже-

нию, профилактике заболеваний, вредных 

привычек, безопасности детей на сайте  

школы, на стендах в классе. 

В течение года 

Темы классных часов 

1 - 2 классы 3 класс 4 класс 

1.Что нужно знать и 

уметь, чтобы быть здо-

ровым 

1.От чего зависит твое 

здоровье 

1. Твои жизненные 

ценности 

2.Что такое здоровье и 

от чего оно зависит 

2.В чем ты сам можешь 

помочь себе и другим? 

 

2.Ты и твое здоровье 

3.Зачем мы едим 3.Когда нужно звать на 

помощь взрослых и обра-

щаться к врачу? 

3.От чего зависит твое 

здоровье 

4.Болезни и неправиль-

ное питание 

4.Как нужно относиться 

друг к другу? 

4.Что тебе дается от 

рождения 

5.Что такое рацион 5.Твоя семья – настоящая 

и будущая 

5.Что ты можешь сам 

сделать  

для своего здоровья 

6.Ядовитые ягоды и 

грибы 

6.Что такое общество 6.Почему важно уметь  

общаться с 

 другими людьми? 

7.Подвижные игры, 

физкультура и спорт 

7.Как нужно поступать в 

случае конфликта? 

7.Как принимать ре-

шения, делать 

 правильный выбор на 

благо здоровья 

8.Травмы, переломы, 

растяжения 

8.Страх и тревога 8.Что конкретно ты 

можешь  

сделать, чтобы стать 

здоровым? 

 Планируем вместе 

9.Что необходимо ма-

ленькому ребенку, что-

бы вырасти здоровым? 

9.Ты и взрослые. Всегда 

ли нужно подражать 

взрослым? 

9.Как действовать, 

чтобы сберечь  

здоровье 

10.Как помочь другим 

задуматься о своем 

здоровье? 

10.Как вредные привычки 

и опасности взрослого ми-

ра могут навредить тебе? 

10.Как помочь своему 

здоровью и здоровью 

окружающих? 
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11 Связь человека с 

природой 

11. Использование челове-

ком ресурсов природы 

11. Человек – часть 

природы 

12. Все друг другу на 

свете нужны 

12. Уникальные растения 

и животные 

12.  Акция «Берегите 

лес!» 

13. Правила поведения 

на прогулке в парке, в 

лесу 

13. Чистый воздух 13.Заповедные места 

нашего края 

14. Роль растений и 

животных в жизни че-

ловека 

14. Вода – основа жизни 14.Акция «Чистый 

воздух и вода – 

 залог будущего чело-

вечества» 

15. Что изучает эколо-

гия и кто такие эколо-

ги? 

 

15. Что ты можешь сде-

лать для сохранения при-

родных богатств 

15. КПТ «Озеленение 

школы», 

   « Очистка от мусора 

  территории близле-

жащих водоёмов,  

лесных участков» 

 

Мероприятия, направленные на формирование экологической 

культуры 

Викторина «Загадки осени». Загадки, кроссворды, познавательные во-

просы.  

Лес – наше богатство. Беседа о значении лесов на планете. Забота о со-

хранении лесных богатств. 

 Гидросфера нашей планеты. Берегите воду. Беседа о значимости прес-

ной воды для всего живого.  Бережное отношение к воде. Родники и другие 

источники чистой воды, и их значение. 

Четвероногие друзья.  Беседа о животных, живущих с нами в одном до-

ме. Стихи,  конкурс занимательных вопросы про домашних животных.  Роль 

собак и кошек в жизни человека. Правильный уход за домашними питомца-

ми. Краткое сочинение детей о своих любимцах. 

Пернатые друзья. Рассказ о птицах. Зимующие птицы. Беседа о значении 

птиц в природе и жизни человека. Выбор кормов зимующим птицам и прави-

ла подкормок. 

Помощь школьников в охране и привлечении птиц. Сообщения о пти-

цах.  Беседа о необходимости охраны птиц каждым человеком. Подготовка 

кормушек из подручных материалов. 

Практическая работа. Наблюдение за зимующими птицами. Кормление 

птиц. 

Зимующие птицы. Сбор материала для газеты о зимующих птицах и 

необходимости  их охраны. 

Викторина о животных и птицах. Конкурс познавательной и занима-

тельной зоологии (кроссворды, загадки, ребусы…). 



565 

 

Экологические особенности хвойных деревьев. Хвойные растения на 

службе человека. Беседа о хвойных деревьях.  Значение, польза для человека.   

 Комнатные растения и уход за ними. Значение комнатных растений в 

жизни человека. Разновидность комнатных растений. Правила ухода за ком-

натными цветами. Способы размножения. Правильная пересадка. Почва и 

подкормка. 

Практическая работа. Уход за цветами (полив, рыхление, опрыскива-

ние, удаление пожелтевших листьев). Подкормка цветов. 

Растительный мир Алтайского края.  Редкие и исчезающие виды. Охрана 

растений. 

Лекарственные растения и правила их сбора. Беседа о лекарственных 

растениях, об их охране. Использование лекарственных трав в медицине. 

Выпуск газеты «Зеленый лекарь». 

Животный мир Алтайского края. Животные родного края, их разнообра-

зие и охрана. Красная книга. 

Влияние окружающей среды на здоровье человека. Беседа о неблаго-

приятных причинах «современного прогресса» на здоровье человека. 

Пернатые синоптики. Беседа о народных приметах, касающихся погод-

ных изменений, связанных с поведением и повадками птиц. 

Практическая работа. Наблюдение за поведением птиц. 

Как посадить дерево. Значение деревьев в жизни человека. Правила по-

садки и ухода за деревьями. 

Практическая работа. Посадка саженцев 

Грибы. Беседа о разнообразии грибов: съедобные и ядовитые. Правила 

сбора грибов. 

Практическая работа. Изготовление знаков, напоминающих правила 

поведения в природе (творческая работа детей). Выпуск газеты «В гостях у 

природы». 

Муравьи и муравейники. Верные помощники земледельца. Беседа о по-

лезной деятельности муравьев. Какой вред приносит природе разорение му-

равейников. Рассказ о животных, которые помогают человеку истреблять 

вредителей культурных растений. 

Город , в котором я хотел бы жить. Творческая работа . Создание проек-

та, в котором, по мнению детей, было бы хорошо жить. 

Творческая работа (создание проекта) 

7.Планируемые  результаты реализации программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся на уровни 

начального образования 

Универсальные компетенции, формирующиеся у учащихся в процессе 

освоения содержания программы: 

— умение организовать собственную жизнедеятельность для достижения 

полного благополучия; 
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— активно включать в совместную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми для сохранения и укрепления личного и обще-

ственного здоровья как социокультурного феномена; 

— доносить информацию по здоровьесберегающей тематике в доступ-

ной, эмоциональной яркой форме в процессе взаимодействия со сверстника-

ми и взрослыми людьми. 

Личностные результаты: 

—  активное включение обучающихся в общение и взаимодействие со 

сверстниками ни принципах сохранения  и укрепления личного и обществен-

ного здоровья; 

— проявление у детей: 

— позитивных качеств личности и умения управлять своими эмоциями в 

различных ситуациях риска нарушения здоровья; 

— дисциплинированности и упорства в сохранении и укреплении лично-

го здоровья и здоровья окружающих людей; 

— оказание школьниками бескорыстной помощи своим сверстникам и 

окружающим людям в сохранении и укреплении их здоровья. 

Метапредметные результаты: 

— давать объективную оценку здоровья как социокультурному феноме-

ну, на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— защищать и сохранять личное и общественное здоровье позитивными 

средствами, соответствующими индивидуальными и типологическим воз-

растным особенностям; 

— планировать и организовывать самостоятельную деятельность  (учеб-

ную и досуговую) с учётом требований сохранения и совершенствования 

здоровья; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственной дея-

тельности с точки зрения возможных рисков нарушения здоровья и возмож-

ностей его совершенствования; 

— управлять своим эмоциональным состоянием при общении со сверст-

никами и взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях человека. 

У учащихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового 

образа жизни, а также убеждения о пагубном влиянии вредных привычек 

на личное здоровье. 

 Обучение здоровью должно быть направлено на то, чтобы научить  

младших школьников ответственно относиться к своему здоровью. Это, зна-

чит, анализировать и уточнять свои убеждения, установки и ценности, разви-

вать личные навыки и навыки межличностного общения, а также расширять 

свои знания и понимание целого ряда вопросов, связанных со здоровьем. 

Единственный результат обучения здоровью – это «принятие обучающимся 

на себя ответственности за свое здоровье». 
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8. Критерии и показатели эффективности деятельности образова-

тельной организации по реализации программы  

Критерии Показатели 

Формирование представлений об ос-

новах экологической культуры на 

примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, без-

опасного для человека и окружающей 

среды 

1.Результаты участия в конкурсах 

экологической направленности  

2. Количество акций, мероприятий 

экологической направленности  

3. Реализация экологических проек-

тов (классов, школы). 

Побуждение в детях желания забо-

титься о своем здоровье 

1Сформированность личностного за-

интересованного отношения к своему 

здоровью (анкетирование, наблюде-

ние).  

2. Использование здоровьесберегаю-

щих технологий в учебной деятель-

ности  

3. Психологический комфорт класс-

ного коллектива (диагностика) 

Формирование познавательного ин-

тереса и бережного отношения к при-

роде 

Уровень развития познавательного 

интереса, в том числе к предметам с 

экологическим содержанием (диагно-

стика) 

Формирование установок на исполь-

зование здорового питания 

1. Охват горячим питанием обучаю-

щихся начальной школы  

2. Степень соответствия организации 

школьного питания гигиеническим 

нормам 

Формирование представлений с уче-

том принципа информационной без-

опасности о негативных факторах 

риска здоровью детей 

Сформированность личностного от-

рицательного отношения к табакоку-

рению, алкоголизму и другим нега-

тивным факторам риска здоровью де-

тей (анкетирование) 

Формирование основ здоровьесбере-

гающей учебной культуры: умений 

организовать успешную учебную ра-

боту, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные сред-

ства и приемы 

Сформированность основ здоро-

вьесберегающей учебной культуры. 

(наблюдение). 

9.Методика и инструментарий мониторинга достижений планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здо-

рового и безопасного образа жизни обучающихся.  

Основные результаты реализации программы оцениваются в рамках мони-

торинговых процедур, предусматривающих:  
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- отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего по-

казателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-

двигательного аппарата; 

 - отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в 

том числе дорожно-транспортного травматизма;  

- отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по 

болезни; - включение в доступный широкой общественности ежегодный от-

чѐт образовательной организации обобщѐнных данных о сформированности 

у обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и без-

опасном образе жизни;  

- данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своѐм здоровье, правильном питании, влиянии психо-

тропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне 

школы, в том числе на транспорте.  

Развиваемые у учащихся в образовательной деятельности компетенции в 

области здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 

работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и 

укреплением здоровья.  

Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных про-

грамм спортивно-оздоровительной направленности. В процессе участия обу-

чающихся в викторинах по ПДД и пожарной безопасности, конкурсах рисун-

ков, стихотворений, рассказов и презентаций. Внутришкольный  мониторинг 

состояния физического здоровья и развития детей представляет собой систе-

му мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу состояния фи-

зического здоровья обучающихся их физического развития, является частью 

социально-гигиенического мониторинга, проводимого больницей.  

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологи-

ческой грамотности и формирования элементов экосистемной познаватель-

ной модели, здорового и безопасного образа жизни обучающихся использу-

ется методика и инструментарий, предусмотренный программами по отдель-

ным учебным предметам. Мониторинг осуществляется педагогами и класс-

ными руководителями в форме педагогического наблюдения, анкетирования, 

опроса, тестирования. Мониторинг проводится с целью получения информа-

ции, необходимой для принятия обоснованных управленческих решений по 

укреплению здоровья. При проведении мониторинга решаются следующие 

задачи:  

- установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состоя-

ние физического здоровья учащихся ; 

- определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупрежде-

нию и устранению негативных воздействий на физическое здоровье учащих-

ся; - прогнозирование состояния физического здоровья.  

Критерии здоровья:  

1) показатели развитости средств сохранения и развития здоровья:  
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- наличие в образовательном учреждении средств и способов оздоровления 

(проведение оздоровительных мероприятий)  

- обеспеченность образовательного учреждения медицинским работником;  

- количество видов услуг профилактически-медицинского характера, ока-

зываемые в лицее;  

2) результативные показатели:  

- соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по меди-

цинским нормативам);  

- коэффициент заболеваемости;  

- динамика групп риска;   

- спортивные достижения обучающихся:  

- отношение обучающихся к вредным привычкам, показатели физической 

подготовленности;  

- динамика показателей здоровья педагогов;  

- число обучающихся, занимающихся физкультурой и спортом. 

 

2.5.Программа коррекционной работы 

 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания 

АООП НОО.  

Программа коррекционной работы обеспечивает: выявление особых обра-

зовательных потребностей  обучающихся с РАС, обусловленных недостатка-

ми в их физическом и (или) психическом развитии; коррекцию и развитие 

нарушенных функций, профилактику возникновения вторичных отклонений 

в развитии; оптимизацию социальной адаптации и интеграции обучающихся. 

Программа коррекционной работы предусматривает реализацию коррек-

ционно-развивающей области (направления) через:  

1) коррекционные курсы, что позволяет формировать у обучающихся с 

РАС адекватное учебное поведение и социально-бытовые навыки; преодоле-

вать недостатки аффективной сферы и  трудности во взаимодействии с окру-

жающими; развивать средства вербальной и невербальной коммуникации; 

что способствует  осмыслению, упорядочиванию и дифференциации индиви-

дуального жизненного опыта обучающихся; упорядочиванию и осмыслению 

усваиваемых знаний и умений с исключением возможности их механическо-

го, формального накопления; развитию внимания детей к эмоционально-

личностным проявлениям близких взрослых и соучеников и понимания вза-

имоотношений, чувств, намерений других людей; развитие избирательных 

способностей обучающихся.   

 2) обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных 

предметов и воспитательных мероприятий в условиях урочной и внеурочной 

деятельности;  
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3) организацию и осуществление специалистами индивидуальной коррек-

ционной работы (педагогической, психологической) с обучающимися, име-

ющими индивидуальные особые образовательные потребности и особенно-

сти развития, требующие проведения индивидуальных коррекционных заня-

тий на основе эмоционального контакта, практического взаимодействия и 

совместного осмысления происходящих событий; 

4) взаимодействие с семьей (законными представителями) обучающихся с 

РАС. 

Программа коррекционной работы содержит: цель, задачи, программы 

коррекционных курсов, систему комплексного психолого-медико-

педагогического обследования обучающихся, основные направления (диа-

гностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информацион-

но-просветительское), описание специальных условий обучения и воспита-

ния обучающихся с РАС, планируемые результаты освоения коррекционно-

развивающей области, механизмы реализации программы. 

Цель программы коррекционной работы:  обеспечить выявление осо-

бых образовательных потребностей  обучающихся с РАС, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; коррекцию и 

развитие нарушенных функций, профилактику возникновения вторичных от-

клонений в развитии; оптимизацию социальной адаптации и интеграции обу-

чающихся. 

Задачи программы: 

― выявление особых образовательных потребностей обучающихся с рас-

стройствами аутистического спектра, обусловленных структурой и глубиной 

имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом 

развитии; 

― осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с расстройствами аутистического спектра с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных воз-

можностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

― организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития 

и индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация ин-

дивидуальных учебных планов (при необходимости); 

― реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучаю-

щихся с расстройствами аутистического спектра; 

― оказание родителям (законным представителям) обучающихся с рас-

стройствами аутистического спектра консультативной и методической по-

мощи по психолого-педагогическим, социальным, правовым, медицинским и 

другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 
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Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отноше-

ние работников организации, которые призваны оказывать каждому обуча-

ющемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных 

потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекци-

онно-воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и 

содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия участ-

ников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной рабо-

ты на всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в их лично-

сти. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных по-

требностей и возможностей психофизического развития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского направлений в деятельности по комплексному решению задач 

коррекционной  работы. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено 

следующими коррекционными курсами: «Формирование коммуникативного 

поведения» (фронтальные и индивидуальные занятия), «Музыкально – 

ритмические занятия» (фронтальные занятия), «Социально – бытовая 

ориентировка» (фронтальные занятия),«Коррекционно-развивающиезанятия 

по психологии» (фронтальные занятия), «Коррекционно-развивающие 

логопедические занятия» (фронтальные и индивидуальные занятия), 

Коррекционный курс «Формирование коммуникативного поведения» 

(фронтальные и индивидуальные занятия).  

Основные задачи реализации  содержания: Формирование мотивации к 

взаимодействию со сверстниками и взрослыми. Коррекция нарушений аф-

фективного, сенсорно-перцептивного, коммуникативного и личностного раз-

вития, дезадаптивных форм поведения.  Развитие коммуникативных навыков 

обучающихся, формирование средств невербальной и вербальной коммуни-

кации, их использование в различных видах учебной и внешкольной дея-

тельности.  

Коррекционный курс «Музыкально-ритмические занятия» (фронталь-

ные занятия).  

Основные задачи реализации  содержания: Эстетическое воспитание, раз-

витие эмоционально-волевой и познавательной сферы, творческих возмож-

ностей обучающихся, обогащение общего и речевого развития, расширение 

кругозора. Развитие восприятия музыки. Формирование правильных, коор-

динированных, выразительных и ритмичных движений под музыку (основ-

ных, элементарных гимнастических и танцевальных), правильной осанки, 

умений выполнять построения и перестроения, исполнять под музыку не-
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сложные композиции народных, бальных и современных танцев, импровизи-

ровать движения под музыку.  Формирование умений эмоционально, вырази-

тельно и ритмично исполнять музыкальные пьесы на элементарных музы-

кальных инструментах в ансамбле под аккомпанемент учителя.   Развитие у 

обучающихся стремления и умений применять приобретенный опыт в музы-

кально-ритмической деятельности во внеурочное время, в том числе  при ре-

ализации совместных проектов со  сверстниками. 

Коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка»(фронтальные 

занятия). 

Основные задачи реализации  содержания: Практическая подготовка к 

самостоятельной жизнедеятельности.  Развитие представлений о себе, своей 

семье, ближайшем социальном окружении, обществе. Становление 

гражданской идентичности, воспитание патриотических чувств. Накопление 

опыта социального поведения. Развитие морально-этических представлений 

и соответствующих качеств личности. Формирование культуры поведения, 

его саморегуляции. Формирование знаний о речевом этикете, культуры 

устной коммуникации в условиях активизации речевой деятельности.  

Формирование взаимоотношений с детьми и взрослыми.  Развитие навыков 

самообслуживания, помощи близким, в том числе, выполнения различных 

поручений, связанных с бытом семьи. Формирование  элементарных знаний о 

технике безопасности и их применение в повседневной жизни. Знакомство с 

трудом родителей и других взрослых. Формирование элементарных 

экономических и правовых знаний, необходимых для жизнедеятельности 

обучающихся. 

Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия по психологии". 

Основные задачи реализации содержания: 

Совершенствование движений. Коррекция отдельных сторон психической 

деятельности и личностной сферы. Формирование учебной мотивации, сти-

муляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процес-

сов. Гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитив-

ного отношения к своему "Я", повышение уверенности в себе, развитие са-

мостоятельности, формирование навыков самоконтроля. Развитие речевой 

деятельности, формирование коммуникативных навыков, расширение пред-

ставлений об окружающей действительности. Формирование и развитие раз-

личных видов устной речи (разговорно-диалогической, описательно-

повествовательной). Обогащение и развитие словаря, уточнение значения 

слова, развитие лексической системности, формирование семантических по-

лей. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Содержание и план реализации индивидуально ориентированных кор-

рекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образо-

вательных потребностей обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра. 



573 

 

Основные направления и содержание психолого-педагогической  ра-

боты: 

Основные направления Содержание коррекционной работы 

Диагностическое 

направление (ориентирова-

но на всестороннее изуче-

ние психолого-

педагогических особенно-

стей ребенка) 

- первичное обследование и мониторинг 

специалистами ПМПк; 

- диагностические занятия с детьми в начале 

учебного года для определения уровня психиче-

ского развития, индивидуальных особенностях, 

особых образовательных потребностях ребенка 

для разработки индивидуальных коррекционно-

развивающих программ и АООП; 

- диагностические срезы в течение работы по 

индивидуальным программам для их корректи-

ровки, а также в конце учебного года для опреде-

ления динамики развития детей. 

Основными способами получения психологи-

ческой информации при психодиагностическом 

обследовании являются: наблюдения поведения 

детей в разных видах деятельности; психологи-

ческие тесты и интервью; экспериментальные 

методы; изучение продуктов деятельности детей; 

анализ опросников и бесед с родителями 

Сенсорное и сенсомо-

торное развитие 

 

Развивать зрительный анализ и простран-

ственное восприятие элементов букв, цифр. 

Развивать тонкости и дифференцированности 

анализа зрительно воспринимаемых объектов. 

Развивать тактильные ощущения. 

Формирование про-

странственно-временных 

отношений 

Формировать умения ориентироваться в схеме 

собственного тела. 

Формировать умения ориентироваться в бли-

жайшем окружении относительно себя, относи-

тельно других предметов. Формировать умения 

ориентироваться на плоскости. 

Развивать навык дифференциации схоже рас-

положенных в пространстве объектов. 

Формировать умение ориентироваться во вре-

мени. 

Формирование доступ-

ных представлений об 

окружающем мире и ори-

ентации в среде, развитие 

связной речи 

Формировать умение произвольного запоми-

нания зрительно воспринимаемых объектов. 

Формировать умение произвольного запоми-

нания слухового ряда: слов, цифр, звуков, пред-

ложений, многоступенчатых инструкций. 

Развивать тактильную и кинестетическую па-
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мять. 

Формирование необхо-

димых для усвоения про-

граммного материала 

умений и навыков 

Развивать слухомоторную координацию. 

Развивать зрительно-моторную координацию. 

Развивать слухозрительную и зрительно-

двигательную координацию. 

Формирование функции 

программирования и кон-

троля собственной дея-

тельности 

Формировать умения ориентировки в задании. 

Формировать умения планирования этапов вы-

полнения задания. Формировать основные спо-

собы самоконтроля каждого этапа выполнения 

задания. 

Формировать умения осуществлять словесный 

отчет о совершаемом действии и результате. 

Формирование коммуникативных умений; 

Словарный запас Развитие пассивного словаря обобщающих по-

нятий, их классификация. Закрепление понима-

ния обобщающих понятий. 

Развитие эмоционально-

волевой и личностной 

сферы ученика и коррек-

ция его поведения 

Снятие негативной энергии у обучающихся.  

Повышение мотивации обучения через пере-

дачу положительных эмоций. 

Развитие коммуникативных навыков, форми-

рование адаптивных форм поведения. 

Консультативная работа   Психолого-педагогическое консультирование 

педагогов по решению проблем в развитии и 

обучении, поведении и межличностном взаимо-

действии конкретных учащихся, консультативная 

помощь семье по  решению конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи ре-

бёнку в освоении общеобразовательной про-

граммы. 

В процессе консультативной работы использу-

ются следующие формы и методы работы: бесе-

да, семинар, лекция, консультация, тренинг, анке-

тирование педагогов, родителей, разработка ме-

тодических материалов и рекомендаций учителю, 

родителям. 

«Ритмика» (фронтальные занятия) 

Основные задачи реализации курса: 

- Эстетическое воспитание, развитие эмоционально-волевой и познава-
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тельной сферы, творческих возможностей обучающихся, обогащение общего 

и речевого развития, расширение кругозора. 

- Развитие восприятия музыки. 

- Формирование правильных, координированных, выразительных и 

ритмичных движений под музыку (основных, элементарных гимнастических 

и танцевальных), 

Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, эмоцио-

нальное и практическое обогащение опыта в процессе музыкальных занятий, 

игр. 

Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, 

движение под музыку).  

- Умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движе-

ния. 

- Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 

- Умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и 

самостоятельной музыкально-ритмической деятельности. 

- Стремление к совместной и музыкально-ритмической деятельности. 

Развитие у обучающихся стремления и умений применять приобретенный 

опыт в музыкально-ритмической деятельности во внеурочное время, в том 

числе при реализации совместных проектов со сверстниками. 

 

«Коррекционно-развивающие логопедические занятия» (фронтальные 

и индивидуальные занятия) 

Основные направления и содержание коррекционно-логопедической рабо-

ты 

Цель логопедической работы - научить  ребёнка  с РАС активно пользо-

ваться речью. 

Задачи программы: 

1)  развитие коммуникативной (вербальной и невербальной) стороны ре-

чи; 

2)  совершенствование артикуляционной моторики и координации мелких 

движений пальцев рук и кистей; 

3)  развитие слухового восприятия и фонетико-фонематических процес-

сов; 

4)  работа над дыханием, просодикой, артикуляцией и звукопроизноше-

нием (фронтальные, индивидуальные занятия); 

5)  развитие лексико-грамматической стороны речи; 

6)  развитие связной речи, речевого общения. 

 

Основные 

направления 

Содержание коррекционной работы 

Развитие слу-

хового и зри-

Развитие внимания к неречевым звукам. Воспитание слухо-

вого внимания при восприятии громко и тихо звучащих 
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тельного 

внимания и 

памяти 

предметов, а также тихой и громкой речи. Развитие чувства 

темпа, ритма. 

Воспитание слухового внимания к речи, развитие слухорече-

вой памяти. Воспитание зрительного внимания и памяти. 

Развитие им-

прессивной 

речи 

Развитие пассивного словаря существительных. Понимание 

и активное усвоение глагольного словаря. Закрепление по-

нимания обобщающих понятий. Развитие понимания грам-

матических форм речи: дифференциация единственного и 

множественного числа существительных и глаголов. 

Понимание предложных конструкций с предлогами. 

Развитие про-

содической 

стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ро-

товой выдох. Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу 

и в упражнениях на координацию речи с движением. Разви-

вать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию голоса. 

Фонематиче-

ский слух 

(восприятие, 

анализ и син-

тез) 

Совершенствовать умение в различении на слух гласных и 

согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и со-

гласные звуки. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда зву-

ков, гласных из начала слова, согласных из конца и начала 

слова. 

Звукопроиз-

ношение 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в 

свободной речевой деятельности. Активизировать движения 

речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп. 

Слоговая 

структура 

слова 

Формирование слов с правильным воспроизведением удар-

ного слога и интонационно-ритмического рисунка в словах. 

Развитие фонематического восприятия, навыков звукового 

анализа и синтеза. Формирование произносительных навы-

ков. 

Словарный 

запас 

Дальнейшее развитие словаря существительных. Формиро-

вание глагольного словаря. 

Пополнение активного словаря за счет прилагательных. 

Введение в речь местоимений, наречий, числительных, пред-

логов, союзов. 

Обогащать активный словарь относительными прилагатель-

ными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагатель-

ными, прилагательными с ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе 

обеспечить понимание и использование в речи слов-

синонимов и слов-антонимов. 



577 

 

Расширить понимание значения простых предлогов и акти-

визировать их использование в речи. 

Грамматиче-

ский строй 

речи 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экс-

прессивной речи некоторых форм словоизменения. Един-

ственное и множественное число существительных. 

Согласование прилагательных с существительными в числе, 

роде и падеже. 

Согласование глагола с существительным в числе и роде. 

Образование слов при помощи суффиксов. Словообразова-

ние слов при помощи приставок. Научить образовывать и 

использовать в экспрессивной речи относительные и притя-

жательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения 

по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, рас-

пространять их однородными членами. 

Связная речь Воспитывать активное произвольное внимание к речи, со-

вершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, 

понимать ее содержание. Совершенствовать умение вести 

диалог. 

Учить составлять рассказы-описания по плану и схеме. Рас-

сказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжет-

ной картины по вопросам. 

Учить пересказывать знакомые сказки и короткие тексты. 

Совершенствовать умение “оречевлять” игровую ситуацию и 

на этой основе развивать коммуникативную функцию речи. 

Развитие диа-

логической 

речи и ком-

муникативной 

стороны речи 

Формирование навыков владения языком в его коммуника-

тивной функции - развитие связной речи, речевого общения. 

Отвечать на поставленные вопросы по существу, уметь са-

мому поддерживать диалог и даже инициировать его. 

 

«Формирование коммуникативного поведения» (фронтальные  и 

индивидуальные занятия).  

Содержание коррекционного курса «Формирование коммуникативного по-

ведения» представлено следующими разделами: невербальная коммуника-

ция, вербальная коммуникация, моделирование и разыгрывание типичных 

жизненных         ситуаций. 

Для работы по формированию и развитию коммуникативных навыков за 

основу было взято учебно-методическое пособие «Практические рекоменда-

ции по формированию коммуникативных навыков у детей с аутизмом» (А.В. 

Хаустов)  
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Основное содержание коррекционного курса 

№ Разделы курса Содержание 

1 
Невербальная 

коммуникация 

- распознавание различных эмоциональных состо-

яний 

- отслеживать жесты собеседника и правильно их 

воспринимать в процессе общения 

- демонстрация подходящих к случаю жестов  

- рассматривание разных поз людей в различных 

ситуациях  

- прослушивание звуковых эмоциональных запи-

сей крик, плач, смех, вскрики, неразборчивый шёпот с 

оттенком тревоги, страха, радости и других эмоций. 

2 
Вербальная 

коммуникация 

- подбор нужных этикетных и речевых формул 

приветствия и прощания, знакомства, извинения, 

просьбы, 

3 

Моделирование 

и разыгрывание 

типичных жиз-

ненныхситуаций 

- прогнозирование речевой ситуации рассматривание 

рисунка) 

- проигрывание ситуаций из реальной жизни 

 

План реализации индивидуально ориентированных коррекционных ме-

роприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных по-

требностей обучающихся с расстройствами аутистического спектра. 

 

№ 

п/ п 

Вид дея-

тельности 

Цели, задачи Сроки Ответственные 

Диагностическая работа 

1. Анкетирова-

ние 

родителей 

(см. прило-

жение) 

Проанализировать опрос-

ники и беседы с родителя-

ми. 

В начале 

и конца 

года 

Специалисты 

ПМПк: учитель 

– логопед, педа-

гог – психолог, 

социальный пе-

дагог, 

заместитель ди-

ректора  по УВР 

2. Первичное и 

итоговое об-

следование и 

мониторинг 

специали-

стами 

- диагностические за-

нятия с детьми в начале 

учебного года для опреде-

ления уровня психического 

развития, индивидуальных 

особенностях, особых об-

1-15 

сентября 

15-31 мая 

Специалисты 

ПМПк: учитель 

– логопед, педа-

гог – психолог, 

социальный пе-

дагог, 
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ПМПк; 

 

разовательных потребно-

стях ребенка для разработ-

ки индивидуальных кор-

рекционно-развивающих 

программ; 

- диагностические сре-

зы в течение работы по ин-

дивидуальным программам 

для их корректировки, а 

также в конце учебного го-

да для определения дина-

мики развития детей. 

Определение количества 

учащихся, имеющих от-

клонения в речевом разви-

тии. Уточнение степени 

нарушения фонетико- фо-

нематической и лексико- 

грамматической сторон ре-

чи и степень 

сформированности связной 

речи. Выявить уровень 

развития пассивного сло-

варя: понимание существи-

тельных, действий, призна-

ков предметов, умение 

обобщать. 

Понимание отдельных 

предложений и связной ре-

чи. 

заместитель ди-

ректора  по УВР 

4. Комплекто-

вание групп 

и подгрупп 

для занятий. 

Составление 

расписания. 

Организациякоррекцион-

ного 

процесса. 

1-15 

сентября 

Специалисты 

ППк: учитель – 

логопед, педагог 

– психолог.  

5. Диагностика 

Эффективно-

сти выпол-

нения 

коррекцион-

ных 

программ. 

Выявление уровня эффек-

тивности использования 

коррекционных программ с 

группамиучащихся. Уточ-

нение заключений. 

декабрь Специалисты 

ППк: учитель – 

логопед, педагог 

– психолог, со-

циальный педа-

гог,заместитель 

директора  по 
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УВР 

6. Обследова-

ние пись-

менной речи 

учащихся 

1классов. 

Письменные 

работы. 

Выявление учащихся, 

имеющих предпосылки 

нарушения 

письменной речи. 

Обследо-

вание 

письмен-

ной речи 

учащихся 

1классов. 

Письмен-

ные рабо-

ты. 

Учитель – лого-

пед 

 

7. Индивиду-

альное об-

следова-

ниеучащих-

ся, направля-

емых на 

ПМПК. 

Определение 

степени вы-

раженности 

актуального 

развития, ре-

чевого 

нарушения. 

Углубленное изучение 

особенностей актуального 

и  речевого развития. 

ноябрь 

апрель 

Специалисты 

ППк: учитель – 

логопед, педагог 

– психолог, со-

циальный педа-

гог, 

заместитель ди-

ректора  по УВР 

Коррекционно-развивающая работа 

8. Коррекцион-

ные занятия 

с учащимися, 

зачисленны-

ми на лого-

педический 

пункт (груп-

повые, под-

групповые, 

индивиду-

альные заня-

тия). 

Коррекция нарушений уст-

ной и письменной речи 

учащихся. Развитие позна-

вательных процессов. 

в тече-

ние года 

Специалисты 

ППк 

Учитель – лого-

пед, педагог – 

психолог. 

Информационно-просветительская работа 

9. Посещение 

МО педаго-

гов-

психологов,  

учителей- 

Выступления -

презентации, 

анализ. 

Обмен опы-

том,обсуждениепроблем. 

По плану 

МО 

Учитель – лого-

пед, педагог – 

психолог. 
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логопедов. 

10. Консульти-

рование ро-

дителей по  

вопросам  

образования, 

выбора стра-

тегии воспи-

тания, пси-

холого-

физиологи-

ческим осо-

бенностям 

детей. 

В процессе консультатив-

ной работы используются 

следующие формы и мето-

ды работы: беседа, семи-

нар, лекция, консультация, 

тренинг, разработка мето-

дических материалов и ре-

комендаций  родителям в 

вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов кор-

рекционного обучения ре-

бенка с РАС. 

 Специалисты 

ППк: учитель – 

логопед, педагог 

– психолог, со-

циальный педа-

гог, 

заместитель ди-

ректора  по УР 

11. Работа в 

ППк. Диа-

гностика, 

оформление  

представле-

ний. 

Определение вида истепе-

ни 

выраженности актуального 

развития, нарушений. 

в течение 

года 

Специалисты 

ППк: учитель – 

логопед, педагог 

– психолог, со-

циальный педа-

гог,заместитель 

директора по 

УВР 

12. Работа с до-

кументацией. 

Оформление документов в течение 

года 

Специалисты 

ППк: учитель – 

логопед, педагог 

– психолог, со-

циальный педа-

гог,заместитель 

директора  по 

УВР 

13. Работа над 

темой по са-

мообразова-

нию 

Накопление теоретическо-

го и практического матери-

ала по теме. 

в течение 

года 

Учитель – лого-

пед, педагог – 

психолог. 

14. Работа с учи-

телями 

начальных 

классов. 

Просвети-

тельская ра-

бота. 

Профилактика неуспевае-

мости,  речевых наруше-

ний:  

- ознакомление педагогов с 

особенностями усвоения 

программного материала 

детьми;  

-ознакомление с перечнем 

дисграфических ошибок, с 

в течение 

года 

Специалисты 

ППк: учитель – 

логопед, педагог 

– психолог, со-

циальный педа-

гог,заместитель 

директора  по 

УВР 
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указаниями к какому виду 

речевого нарушения они 

относятся. 

Консультативная работа 

15. Родитель-

ские 

собрания. 

Выступление по актуаль-

ным темам. Цели и задачи 

коррекционной работы. 

Влияние нарушения речи 

на успешное обучение в 

школе. Особенности се-

мейного воспитания детей 

с расстройствами аутисти-

ческого спектра. 

по плану 

специа-

листов 

Специалисты 

ППк: учитель – 

логопед, педагог 

– психолог, со-

циальный педа-

гог,заместитель 

директора  по 

УВР, классный 

руководитель. 

16. Проведение 

консульта-

ций и инди-

видуальных 

бесед с педа-

гогами, ро-

дителями. 

Консультативная, просве-

тительская работа. Приоб-

щение родителей к коррек-

ционно-воспитательной 

работе по развитию психи-

ческих процессов, речи, 

эмоционально-волевого 

развития. 

Проведение тематических 

выступлений для педаго-

гов и родителей (закон-

ных представителей) по 

разъяснению индивиду-

ально-типологических 

особенностей различных 

категорий детей с рас-

стройством аутистическо-

го спектра. 

в течение 

года 

Специалисты 

ППк: учитель – 

логопед, педагог 

– психолог, со-

циальный педа-

гог,заместитель 

директора по 

УР, классный 

руководитель. 

17. Консульти-

рование пе-

дагогических 

работников 

по  вопросам  

введения 

ФГОС НОО 

8.2  

В процессе консультатив-

ной работы используются 

следующие формы и мето-

ды работы: беседа, семи-

нар, лекция, консультация, 

тренинг, анкетирование 

педагогов, разработка ме-

тодических материалов и 

рекомендаций учителю. 

По за-

просу, 

необхо-

димости 

Специалисты 

ППк: Учитель – 

логопед, педагог 

– психолог, со-

циальный педа-

гог,заместитель 

директора  по 

УВР 

18. Консульти-

рование обу-

чающихся по 

- различные формы 

просветительской деятель-

ности (лекции, беседы, ин-

По за-

просу, 

необхо-

Специалисты 

ППк: Учитель – 

логопед, педагог 
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выявленных 

проблемам, 

оказание  

помощи 

формационные стенды, пе-

чатные материалы), 

направленные на разъясне-

ние участникам образова-

тельного процесса - обу-

чающимся (как имеющим, 

так и не имеющим недо-

статки в развитии)- вопро-

сов, связанных с особенно-

стями образовательного 

процесса и сопровождения 

данной категории детей. 

димости – психолог, со-

циальный педа-

гог,заместитель 

директора  по 

УВР 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровож-

дения обучающихся с расстройствами аутистического спектра в условиях 

образовательной деятельности, включающая психолого-медико-

педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых 

образовательных потребностей, мониторинг динамики развития обучающих-

ся. 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психоло-

го-медико-педагогического сопровождения обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра в условиях образовательного процесса, направленно-

го на освоение ими АООП, преодоление и/или ослабление имеющихся у них 

недостатков в психическом и физическом развитии.   

 

Направ-

ления 

работы 

Содержание 

Диагно-

стиче-

ское 

направ-

ление 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся 

с расстройством аутистического спектра при освоении образова-

тельной программы; 

- проведение комплексной психолого-педагогической диагности-

ки нарушений в психическом и (или) физическом развитии обу-

чающихся с расстройством аутистического спектра; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося, выявление его резервных возможностей; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребенка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ре-

бенка с РАС; 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой 

развития ребенка (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ). 
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Коррек-

ционно-

разви-

вающее 

- выбор оптимальных для развития ребенка с расстройством аути-

стического спектра коррекционных программ/методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с его особыми образовательны-

ми потребностями; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых кор-

рекционно-развивающих занятий, необходимых для определения 

нарушений развития и трудностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоцио-

нально-волевой, познавательной и речевой сфер; 

- развитие универсальных учебных действий в соответствии с 

требованиями основного общего образования; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формиро-

вание адекватных форм утверждения самостоятельности, лич-

ностной автономии; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной компетенции; 

- формирование навыков получения и использования информа-

ции, способствующих повышению социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненных условиях. 

Обучение проходит по традиционным методикам, предназначен-

ным для обучения в общеобразовательной школе. Исключением 

являются следующие моменты: 

- программа обучения аутичных детей растянута во времени, так 

как требуется больше времени и сил для закрепления пройденно-

го материала; 

- программа базируется на принципе перехода «от общего к част-

ному» (т.е. мы учим ребенка воспринимать событие, после чего 

«дробим» его на части, анализируя детали, подробности), такой 

принцип используется в обучении аутичных детей глобальному 

чтению, связной речи, счету; 

- программа предусматривает как индивидуальные, так и группо-

вые занятия детей с педагогом. Предпочтение в коррекционной 

работе отдается формированию приемов умственной деятельно-

сти и способов учебной работы учащихся на материале разных 

учебных дисциплин. 

Кон-

сульта-

тивно 

просве-

титель-

ская и 

- обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с расстройством аутистического спектра и их семей по во-

просам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, разви-

тия и социализации обучающихся; 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по ос-
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профи-

лакти-

ческая 

работа 

новным направлениям работы с обучающимися с расстройством 

аутистического спектра, единых для всех участников образова-

тельного процесса; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора страте-

гии воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с 

РАС. 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, 

беседы, информационные стенды, печатные материалы), направ-

ленные на разъяснение участникам образовательного процесса - 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогиче-

ским работникам - вопросов, связанных с особенностями образо-

вательного процесса и сопровождения данной категории детей; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и ро-

дителей (законных представителей) по разъяснению индивиду-

ально-типологических особенностей различных категорий детей с 

расстройством аутистического спектра. 

 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО от-

ражают: 

Коррекционный курс "Формирование коммуникативного поведения": По-

ложительную динамику в формировании мотивации к взаимодействию со 

сверстниками и взрослыми, позитивные изменения в аффективном, сенсорно-

перцептивном, коммуникативном и личностном развитии, сглаживание деза-

даптивных форм поведения. Навыки устной коммуникации, речевого пове-

дения, включая выражение мыслей и чувств в самостоятельных высказыва-

ниях. Сформированность средств невербальной и вербальной коммуникации 

в зависимости от индивидуальных возможностей обучающихся, их использо-

вание в различных видах учебной и внешкольной деятельности. 

Коррекционный курс "Музыкально-ритмические занятия": Положительное 

отношение к музыкально-ритмическим занятиям. Развитие восприятия музы-

ки, интереса и внимания к музыкальному звучанию. Развитие правильных, 

координированных, выразительных и ритмичных движений под музыку (ос-

новных, элементарных гимнастических и танцевальных), умений выполнять 

построения и перестроения, исполнять под музыку несложные композиции 

народных, бальных и современных танцев, импровизировать движения под 

музыку. Умения эмоционально, выразительно и ритмично исполнять музы-

кальные пьесы на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле под 

аккомпанемент учителя. Развитие у обучающихся стремления и умений при-

менять приобретенный опыт в музыкально-ритмической деятельности во 

внеурочное время, в том числе при реализации совместных проектов со 

сверстниками. 
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Коррекционный курс "Социально-бытовая ориентировка": Развитие пред-

ставлений о себе, своей семье, ближайшем социальном окружении, обществе. 

Сформированность морально-этических представлений, знаний о речевом 

этикете, навыков социального поведения и культуры устной коммуникации. 

Развитие навыков взаимоотношений с детьми и взрослыми. Развитие навы-

ков самообслуживания, помощи близким, в том числе, выполнения различ-

ных поручений, связанных с бытом семьи. Формирование элементарных зна-

ний о технике безопасности и их применение в повседневной жизни. Знаком-

ство с трудом родителей и других взрослых. Формирование элементарных 

экономических и правовых знаний, необходимых для жизнедеятельности 

обучающихся. 

Мониторинг динамики развития обучающихся проводится с использо-

ванием следующих методик: «Запоминание 10 слов» (по А.Р. Лурия), «Ис-

ключение предметов (4-й лишний)» Белопольская Н.Л., «Понимание смысла 

сюжетных картинок». Белопольская Н. Л., методика Пьерона-Рузера, Табли-

цы Шульте, «Диагностика речевых нарушений школьников с использовани-

ем нейропсихологических методов» Т.А. Фотековой. 

Корректировка коррекционных мероприятий. 

После каждой темы или цикла проведенных специалистом коррекционно-

развивающих занятий проводится мониторинг развития обучающихся с рас-

стройствами аутистического спектра с целью проверки правильности вы-

бранного направления работы. В случае выявления отрицательной динамики 

развития проводится корректировка коррекционных мероприятий. 

 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

Частью федерального государственного образовательного стандарта 

НОО для обучающихся с ОВЗ является внеурочная деятельность. Внеурочная 

деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды деятельности 

школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации. 

Основной целью внеурочной деятельности является создание условий 

для достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе соци-

ального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для всестороннего развития и социализации каждого обу-

чающегося  РАС, создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время.  

Основные задачи:  

– коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с РАС с учетом их возрастных и инди-

видуальных особенностей;  

– развитие активности, самостоятельности и независимости в повседнев-

ной жизни;  
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– развитие возможных избирательных способностей и интересов обуча-

ющегося 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, целе-

устремлённости и настойчивости в достижении результата;  

– расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его соци-

ального 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, сверст-

никами, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

– укрепление доверия к другим людям;  

– развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, пони-

мания других людей и сопереживания им.  

Внеурочная деятельность обеспечивает:  

– полную организацию образовательного процесса в школе; 

– реализацию требований федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования для детей с РАС; 

– предоставление учащимся возможности широкого спектра занятий, 

направленных на развитие школьника; 

Внеурочная деятельность обеспечивает  реализацию интересов и по-

требностей обучающихся, их родителей (законных представителей). Вне-

урочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область)  реали-

зуется посредством различных форм организации в объёме 10 часов в неде-

лю: коррекционно-развивающие занятия- 6 часов, ритмика 1 час, направле-

ния внеурочной деятельности-3 часа.Часы внеурочной деятельности распре-

делены по 5 направлениям образовательно-воспитательной деятельности:  

 

Направления         Курсы 

Спортивно-оздоровительное  «Разговор о здоровье и правильном 

питании» 

«Юные спортсмены» 

«Подвижные игры» 

«Уроки здоровья» 

Социальное  «Психологическая азбука» 

 «Логопедия вокруг нас» 

«Школа добрых дел»  
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«Я пешеход и пассажир»  

«Финансовая грамотность» 

Общеинтеллектуальное  «Учусь создавать проекты»  

« Компьютер- мой друг»  

«Удивительный мир слов» 

 «Юные конструкторы» 

 «Лего конструктор»   

«Мастерская слова»   

« Шахматы»  

«Юный исследователь» 

«Шахматы»  

«Риторика» 

Духовно-нравственное  «Этикет» 

 « Юный эколог» 

«Этика: азбука добра» 

«Юный патриот» 

«Моя первая экология» 

Общекультурное  «Умелые руки» 

« Юный скульптор»  

«Бисероплетение » 

 

Коррекционно-развивающие курсы 

«Формирование коммуникативного поведения» (фронтальные  и 

индивидуальные занятия).  

Коррекционный курс «Музыкально-ритмические занятия» (фронталь-

ные занятия).  

Коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка»(фронтальные 

занятия). 

Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия по психологии". 

«Коррекционно-развивающие логопедические занятия» (фронтальные и 

индивидуальные занятия) 

Данные направления реализуются через индивидуальные и групповые 

занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования, общественно полезные 

практики и др. 

Планируемые результаты 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понима-

ния социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со свои-

ми учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 

для него носителями социального знания и повседневного опыта.  
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Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, при-

рода, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной ре-

альности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значе-

ние имеет равноправное взаимодействие школьника  

с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищен-

ной, дружественной ему социальной среде. Именно в такой близкой соци-

альной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое под-

тверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или от-

вергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоя-

тельного социального действия. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъекта-

ми за пределами школы, в открытой общественной среде.  

Внеурочная деятельность школы во многом зависит от имеющихся кад-

ровых и материальных возможностей, поэтому в нашей школе внеурочная 

деятельность учащихся 1-4 х классов строится следующим образом. Для ор-

ганизации внеурочной деятельности обучающихся в работу вовлечены не 

только учителя начальных классов, учителя физической культуры и ритмики, 

педагоги - психологи. Запись обучающихся по выбору занятий осуществля-

ется с учетом запросов родителей (законных представителей) и детей. Жизнь 

ребёнка, пронизанная многообразными видами деятельности и включенная в 

систему позитивных отношений с окружающей действительностью, способ-

ствует созданию материальных и духовных ценностей, постепенно содей-

ствуя переходу из позиции потребителя в позицию производителя матери-

альных и духовных благ, а это стержень социализации личности, показатель 

развития и взросления человека.  

В этом плане внеурочная деятельность обладает огромным воспитатель-

ным потенциалом, так как ребѐнку предоставляется выбор сфер деятельно-

сти, где можно быть успешным, где можно «самовоспитываться» в соответ-

ствии со своей шкалой ценностей. Образовательная организация самостоя-

тельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности.  

3.Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

АООП НОО обучающихся с РАС включает несколько учебных планов. 

Для развития потенциала тех обучающихся с РАС, которые в силу особенно-

стей психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдель-

ных учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (за-

конных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, 

курсов, модулей, формы образования).  

Для начального  общего образования обучающихся с РАС представлен 
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вариант 1 — для образовательных организаций, в которых обучение  в тече-

ние 5-ти лет ведётся на русском языке; 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 8.2.) обучающимися с РАС со-

ставляют 5 лет или 6 лет (включая один первый или два первых  дополни-

тельных класса).Сроки освоения АООП НОО (вариант 8.2.) обучающимися с 

РАС составляют 5 лет или 6 лет (включая один первый или два первых  до-

полнительных 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 уровне начального  общего обра-

зования 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
1
 классов устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы.  

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При опреде-

лении продолжительности занятий в 1 и 1 дополнительном классах использу-

ется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октяб-

ре − 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);
6
 

Образовательная область «Русский язык и литературное чтение»  реали-

зуется через предмет «Русский язык» по 4 часа в неделю во 2,3,4 классах,  5 

часов в 1,1(д) классах. На изучение предмета «Литературное чтение» отво-

дится  4 часа в неделю. Количество часов, отводимых на изучение учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение» может корректироваться 

в рамках предметной области «Филология» с учётом психофизических осо-

бенностей обучающихся с РАС. Образовательная область «Родной язык  и 

литературное чтение на родном языке»  реализуется в соответствии с запро-

сом родителей через предметы  «Родной (русский) язык» с 1 класса,  « Лите-

ратурное чтение на родном (русском)  языке» со 2 класса. 

В предметную область «Филология» введен учебный предмет «Ино-

странный язык», в результате изучения которого у обучающихся с РАС будут 

сформированы первоначальные представления о роли и значимости ино-

странного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся с РАС приобретут начальный опыт использования иностран-
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ного 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 2-го класса. На его изучение отводится 2 часа в неделю. 

При проведении занятий по предмету «Иностранный язык» класс делится на 

две группы.  

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями, направленными 

на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и вос-

полнение пробелов в знаниях. Количество часов в неделю указывается на од-

ного учащегося. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение 

учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные за-

нятия отводится 15-20 мин., на групповые занятия – 35-40 минут. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять бо-

лее 3732 часов, за 6 лет  – более 4478 часов.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, на уровне начального 

общего образования  составляет − 1680 часов (2016 часов за 6 лет), из них не 

менее 850 ч. (1010 ч. за 6 лет)  приходится на коррекционно-развивающее 

направление. 

В 1   и 1 дополнительномклассах промежуточная аттестация безотме-

точная. Промежуточная аттестация  с выставлением  отметок проводится 

начиная со второго класса и осуществляется в конце четверти и учебного го-

да. Формы промежуточной аттестации: четвертная и годовая. Промежуточ-

ная аттестация обучающихся проводится с целью определения качества 

освоения обучающимися содержания учебных программ  по завершении 

определенного временного промежутка (четверти, года) в соответствии с По-

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации обучающихся.Четвертная промежуточ-

ная аттестация устанавливается как среднее арифметическое текущих отме-

ток по предмету,  курсу, дисциплине. Годовая промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов четвертных промежуточных аттестаций, и 

представляет собой среднее арифметическое результатов четвертных атте-

стаций. 
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Учебный план 

начального общего образования  

  

Предмет-

ные области 

Учебные пред-

меты  

классы 

 Количество часов в неде-

лю 
Всего 

I 

 

I(д) II III IV 

 
Обязательная 

часть 

 
 

Русский 

язык и  ли-

тературное 

чтение 

Русский язык 5 5 4 4 4 22 

Литературное 

чтение 

 

4 

 

4 
 

4 

 

4 

 

3 
19 

Иностран-

ный язык 

Иностранный 

язык 

 

0 

 

0 

 

2 

 

2 

 

2 
4 

Родной язык 

и литератур-

ное чтение 

на родном 

языке 

Родной язык 

 

1 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 
1 4 

Литературное 

чтение на род-

ном языке 

0 

 

0 0,5 0,5 1 2 

Математика 

и информа-

тика Математика  

4 

 

4 4 4 4 
 

20 

Общество-

знание и 

естествозна-

ние 

Окружающий 

мир 

2 

 

2 
2 2 2 10 

Основы ре-

лигиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики
 

0 

 

 

0 0 0 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 

 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

 

2 
12 

Итого 21 21 23 23 23 112 
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Максимально допустимая не-

дельная нагрузка при 5-дневной 

неделе обучения 

21 

 

21 23 23 23 
 

Внеурочная деятельность 

(включая коррекционно-

развивающую область): 

10 

 

10 10 10 10     50 

коррекционно-развивающая 

область 
7 

7 
7 7 7 35 

коррекционно-развивающие за-

нятия 
6 

6 
6 6 6 30 

ритмика 1 1 1 1 1 5 

направления внеурочной дея-

тельности 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 
15 

Всего к финансированию  

31 

 

31 

 

33 

 

33 

 

33 

 

162 

 

3.2. Система условий реализации АООП НОО 

С целью сохранения единого образовательного пространства страны 

требования к условиям получения образования обучающимися с РАС, пред-

ставляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным условиям реализации адаптированной основной образо-

вательной программы и достижения планируемых результатов этой катего-

рией обучающихся.  

Кадровые условия 

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кад-

ров педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое 

сопровождение обучающегося с РАС в системе школьного образования 

Учебно-воспитательный  процесс на уровне начального общего образова-

ния при реализации АООП НОО  осуществляют 1 учитель  начальных клас-

сов, работающих с обучающимися с ОВЗ,  1 педагог-психолог, 1 учитель-

логопед, 1 учитель физической культуры, 1 учитель английского языка. Пе-

дагогические сотрудники МБОУ «СОШ №84»  имеют высшее  и среднее - 

специальное образование .  

Специфика кадров МБОУ «СОШ №84» определяется высоким уровнем 

профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на 

успех в профессиональной деятельности, в развитии творческих способно-

стей.  Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации 

по работе с обучающимися с ОВЗ и владеют современными образовательны-

ми технологиями.  

Педагоги имеют успешный опыт разработки и внедрения инновационных 

проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг своей педагогической  

деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов. Кадровое обес-

печение образовательной программы строится на основе социального заказа 
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системы педагогического образования и соответствует требованиям к подго-

товке нового поколения педагогов, способных к инновационной профессио-

нальной деятельности, обладающих высоким уровнем методологической 

культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу образо-

вания.  

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ. 

Долж-

ность 

Должностные 

обязанности 

Количе-

ство ра-

ботни-

ков в ОУ 

(требу-

ется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

Требования к уровню квалифи-

кации 

Факти-

ческий 

уровень 

квали-

фика-

ции 

Дирек-

тор 

обеспечивает 

системную об-

разовательную 

и администра-

тив-

но-хозяйствен

ную работу 

образователь-

ного учрежде-

ния 

1/1 высшее профессиональное обра-

зование по направлениям подго-

товки «Государственное и му-

ниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее про-

фессиональное образование и 

дополнительное профессио-

нальное образование в области 

государственного и муници-

пального управления или ме-

неджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

Соответ

вет-

ствует 

Заме-

ститель 

дирек-

тора по 

УВР 

координиру-

ет работу 

преподавате-

лей, воспита-

телей, разра-

ботку учеб-

но-методичес

кой и иной 

документа-

1/1 высшее профессиональное обра-

зование по направлениям подго-

товки «Государственное и му-

ниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее про-

фессиональное образование и 
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ции. Обеспе-

чивает со-

вершенство-

вание мето-

дов органи-

зации обра-

зовательного 

процесса. 

Осуществля-

ет контроль 

за качеством 

образова-

тельного 

процесса. 

дополнительное профессио-

нальное образование в области 

государственного и муници-

пального управления или ме-

неджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

Учи-

тель  

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающих-

ся, способ-

ствует фор-

мированию 

общей куль-

туры лично-

сти, социали-

зации, осо-

знанного вы-

бора и освое-

ния образо-

вательных 

программ. 

11 высшее профессиональное обра-

зование или среднее профессио-

нальное образование по направ-

лению подготовки «Образова-

ние и педагогика» или в обла-

сти, соответствующей препода-

ваемому предмету, без предъяв-

ления требований к стажу рабо-

ты либо высшее профессио-

нальное образование или сред-

нее профессиональное образо-

вание и дополнительное про-

фессиональное образование по 

направлению деятельности в 

образовательном учреждении 

без предъявления требований к 

стажу работы. 

Соответ

вет-

ствует 

Учи-

тель -

логопед 

осуществляет 

работу, 

направлен-

ную на мак-

симальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии 

обучающих-

ся. 

1/1 высшее профессиональное обра-

зование в области дефектологии 

без предъявления требований к 

стажу работы. 

Соответ

вет-

ствует 
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Педа-

гог-

психо-

лог 

осуществляет 

профессио-

нальную дея-

тельность, 

направлен-

ную на со-

хранение 

психическо-

го, соматиче-

ского и соци-

ального бла-

гополучия 

обучающих-

ся. 

1/1 высшее профессиональное обра-

зование или среднее профессио-

нальное образование по направ-

лению подготовки «Педагогика 

и психология» без предъявления 

требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное обра-

зование или среднее профессио-

нальное образование и дополни-

тельное профессиональное об-

разование по направлению под-

готовки «Педагогика и психоло-

гия» без предъявления требова-

ний к стажу работы. 

Соответ

вет-

ствует 

 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с РАС осуществ-

ляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом 

особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в Рос-

сийской Федерации».  

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», норматив-

ные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому уровню образования в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами, по каж-

дому виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом 

форм обучения, Федеральных государственных требований (при их нали-

чии), типа образовательной организации, сетевой формы реализации образо-

вательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования обучающимися с РАС, обеспечения дополнительного 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом 

иных, предусмотренных Федеральным законом особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществля-
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емой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей
7
.  

Финансирование коррекционно-развивающей области должно осу-

ществляться в объеме, предусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых 

и материально-технических условий, определенных для каждого варианта 

АООП НОО для обучающихся с РАС. 

Финансовые условия реализации АООП НОО обучающихся с РАС 

должны: 

обеспечивать образовательной организации возможность исполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с РАС; 

обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений вне зависимости от ко-

личества учебных дней в неделю; 

отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АО-

ОП НОО и достижения планируемых результатов, а также механизм их фор-

мирования. 

6. Структура расходов на образование включает: 

С образование обучающегося с РАС на основе АООП НОО; 

С сопровождение ребенка в период его нахождения в 

образовательной организации; 

С консультирование родителей и членов семей по вопросам 

образования ребенка; 

с обеспечение необходимым учебным, информационно-

техническим оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

Определение нормативных затрат на оказание  

государственной услуги 

Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом ре-

комендаций ПМПК, ИПР инвалида, школьного психолого-педагогического 

консилиума в соответствии с кадровыми и материально-техническими усло-

виями реализации АООП НОО обучающихся с РАС, требованиями к наполня-

емости классов в соответствии с СанПиН. Учитывается то, что внеурочная де-

ятельность включает обязательные индивидуальные и фронтальные занятия 

«Коррекционно-развивающей области» (в учебном плане количество часов на 

                                                             
7 ЧАСТЬ 2  СТАТЬИ 99 ФЕДЕРАЛЬНОГОЗАКОНА  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 273-ФЗ «ОБОБРАЗОВАНИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (В РЕД. ФЕДЕРАЛЬНЫХЗАКОНОВОТ 07.05.2013 №99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ). 
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индивидуальные занятия указывается на одного обучающегося, на фронталь-

ные занятия – на класс). 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина соот-

ветствующий финансовый год определяются по формуле: 

З
i
гу = НЗ

i
очр*ki, где 

З
i
гу - нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина 

соответствующий финансовый год; 

НЗ
i
очр

_
нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Ki- объем i-той государственной услуги в соответствии с государствен-

ным (муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услу-

ги образовательной организации на соответствующий финансовый год опреде-

ляются по формуле: 

 НЗ
i
очр= НЗгу+ НЗон,где 

НЗ
i
очр - нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги; 

НЗ он - нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год, определяются 

по формуле: 

НЗгу= НЗoтгу + НЗ 
j
мp +  НЗ 

j
пп, где                             

НЗгу- нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

НЗomгy- нормативные затраты  на оплату труда и начисления навыплаты 

по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в ока-

зании государственной услуги; 

НЗ 
j
мp - нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов,  

непосредственно потребляемых в процессе оказания государственной услуги, 

в том числе затраты на учебники, учебные пособия, учебно-методические ма-

териалы, специальное оборудование, специальные технические средства, ас-

систивные устройства, специальные компьютерные программы и другие сред-

ства обучения и воспитания по АООП типа j (в соответствии с материально-

техническими условиями с учетом специфики обучающихся); 
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НЗ 
j
пп - нормативные прочие прямые затраты, непосредственно связан-

ные с оказанием государственной услуги, в том числе затраты на приобрете-

ние расходных материалов, моющих средств, медикаментов и перевязочных 

средств (в соответствии  с материально-техническими условиями с учетом 

специфики обучающихся по АООП типа j). 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выпла-

ты по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работни-

ков, которые принимают непосредственное участие в оказании соответству-

ющей государственной услуги (вспомогательный, технический, администра-

тивно-управленческий и т.п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы 

времени персонала на количество единиц времени, необходимых для оказа-

ния единицы государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за ре-

зультативность труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывает-

ся исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надба-

вок, установленных действующим законодательством, районного коэффици-

ента установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по ви-

дам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской 

Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской Федера-

ции. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказа-

нии государственной услуги начального общего образования обучающихся с 

РАС: 

реализация АООП начального общего образования обучающихся с РАС 

может определяться по формуле: 

НЗотгу = ЗП
 рег

-1 * 12 * К
овз

 * К
1
 * К

2
, где: 

НЗотгу-нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в ока-

зании государственной услуги по предоставлению начального общего обра-

зования обучающимся с РАС; 
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ЗП
 рег

-1– среднемесячная заработная плата в экономике соответствую-

щего региона в предшествующем году, руб./мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K
ОВЗ

 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной про-

граммы или категорию обучающихся (при их наличии); 

K
1
– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Зна-

чение коэффициента – 1,302; 

K
2
– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициен-

тов и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах 

Крайнего Севера, приравненных к ним местностях (при наличии данных ко-

эффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся за-

траты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, 

непосредственно связанным с оказанием i-той государственной услуги,  и к 

нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на 

общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

НЗон= НЗ 
j
отпп+ НЗком+ НЗ 

j
пк+ НЗ 

j
ни + НЗди+ НЗвс+ НЗ 

j
тр+ НЗ 

j
пр , где 

НЗ 
j
отпп - нормативные затраты на оплату труда и начисления на вы-

платы по оплате труда работников организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги (вспомога-

тельного, технического, административно-управленческого и прочего персо-

нала, не принимающего непосредственного участия в оказании государ-

ственной услуги), в соответствии с кадровыми и материально-техническими 

условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j; 

НЗ 
j
пк– нормативные затраты  на повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку работников учреждения (в соответствии 

с кадровыми  условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j); 

НЗком - нормативные затраты на коммунальные услуги (с учетом пло-

щади здания, в котором расположена образовательная организация, года его 

постройки, состояния инженерно-технических сооружений и коммуникаций) 

за исключением нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам 

на содержание имущества); 

НЗ 
j
ни - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за организацией на праве оперативного управле-

ния или приобретенным организацией за счет средств, выделенных ей учре-

дителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имуще-

ства, находящегося у организации на основании договора аренды или без-
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возмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания государ-

ственных услуг (далее - нормативные затраты на содержание недвижимого 

имущества) в соответствии с кадровыми и материально-техническими усло-

виями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j; 

НЗди- нормативные затраты на содержание объектов особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выде-

ленных ей учредителем на приобретение такого имущества (далее - норма-

тивные затраты на содержание особо ценного движимого имущества); 

НЗвс - нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

НЗ 
j
тр- нормативные затраты на приобретение транспортных услуг по 

АООП типа j (в соответствии с кадровыми и материально-техническими 

условиями с учетом специфики обучающихся); 

НЗ 
j
пр - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды по 

АООП типа j (в соответствии с кадровыми и материально-техническими 

условиями с учетом специфики обучающихся). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников организации, которые не принимают непосред-

ственного участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, 

технического, административно-управленческого и прочего персонала, не 

принимающего непосредственного участия в оказании государственной 

услуги) определяются  исходя из количества единиц по штатному расписа-

нию, утвержденному руководителем организации, с учетом действующей си-

стемы оплаты труда в пределах фонда оплаты труда, установленного образо-

вательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя 

из нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание еди-

ницы соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (учи-

тываются в размере 90 процентов от общего объема затрат потребления элек-

трической энергии); 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитывают-

ся в размере 50 процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энер-

гии). В случае, если организациями используется котельно-печное отопле-
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ние, данные нормативные затраты не включаются в состав коммунальных 

услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых 

для оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на 

соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества вклю-

чают в себя: 

- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализа-

ции и противопожарной безопасности; 

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов не-

движимого имущества; 

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в со-

ответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации 

и противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 

обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием установлен-

ных в организации средств и систем (системы охранной сигнализации, си-

стемы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, вклю-

чая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными норма-

ми и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия за-

трат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняет-

ся при формировании бюджета. Финансовая политика школы обеспечивает 

необходимое качество реализации основной образовательной программы.  

Источниками финансового обеспечения МБОУ «СОШ №84» яв-

ляются: 

• субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета города 

Барнаула на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием Учре-

ждением в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг 

(выполнением работ); 

• субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета города 

Барнаула на иные цели; 
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•  доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей 

доходы деятельности, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, и 

приобретенное за счет этих доходов имущество (доходы от предоставления 

платных образовательных услуг); 

• иные источники, не запрещенные федеральными законами (доб-

ровольные пожертвования и целевые взносы  физических и (или) юридиче-

ских лиц). 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования 

обучающихся с РАС отвечает не только общим, но и их особым образова-

тельным потребностям. В связи с этим в структуре материально-

технического обеспечения процесса образования отражена специфика требо-

ваний к: 
– организации пространства, в котором обучается ребёнок с РАС; 
– организации временного режима обучения; 
– техническим средствам обучения обучающихся с РАС; 
– 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 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), МБОУ 

« СОШ №84»,  соответствует общим требованиям, предъявляемым к образо-

вательным организациям, в частности: к соблюдению санитарно-

гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабже-

нию, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); к обес-

печению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов 

и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего ме-

ста); к соблюдению пожарной и электробезопасности; к соблюдению требо-

ваний охраны труда; к соблюдению своевременных сроков и необходимых 

объемов текущего и капитального ремонта и др.  

Материально-техническая база реализации АООП НОО для детей с РАС 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нор-

мам охраны труда работников МБОУ «СОШ №84», предъявляемым к: участ-

ку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освеще-

ние, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной 

и хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудо-

вание); зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания); 

актовому, физкультурному залу; туалетам, коридорам и другим помещениям.  

Важным условием организации пространства, в котором обучаются обу-

чающиеся с ОВЗ (РАС), является наличие доступного пространства, которое 

позволяет воспринимать максимальное количество сведений через аудио-
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визуализированные источники, удобно расположенные и доступные стенды с 

представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах 

поведения, правилах безопасности, распорядке/режиме функционирования 

образовательной организации, расписании уроков, изменениях в режиме 

обучения, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д. Каждый 

класс оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом учащих-

ся. Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, 

что обеспечивает возможность поддерживать правильную позу. Обязатель-

ным условием к организации рабочего места обучающегося с ОВЗ является 

обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Требования к организации временного режима 

Временной режим образования обучающихся с РАС (учебный год, 

учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно за-

крепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы 

Министерства образования и др.), а также локальными актами МБОУ «СОШ 

№84». 

Организация временного режима обучения детей с РАС соответствует  

их особым образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные 

возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с РАС для варианта 8.2. 

составляют: 

- 5 лет (с дополнительным первым классом) для детей, посещавших 

дошкольное образовательное учреждение до поступления в школу. 

- 6 лет (с двумя дополнительными первыми классами) для детей, не по-

сещавших дошкольного образовательного учреждения до поступления в 

школу. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

I-е  классы – 33 учебных недели; II– IVклассы – 35 учебных недель. 

Для профилактики переутомления обучающихся с РАС в годовом ка-

лендарном учебном плане предусмотрено равномерное распределение пери-

одов учебного времени и каникул.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигие-

нических требований к максимальным величинам недельной образователь-

ной 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 образовательной организацией с уче-

том особых образовательных потребностей обучающегося, его готовности к 

нахождению в среде сверстников без родителей. Распорядок учебного дня 
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обучающихся с РАС устанавливается с учетом их повышенной утомляемости 

в соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем 

нагрузки по реализации АООП НОО, время на самостоятельную учебную 

работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двига-

тельной активности). Количество часов, отведенных на освоение обучающи-

мися с РАС учебного плана, состоящего из обязательной части и части, фор-

мируемой участниками образовательного процесса, не превышает в совокуп-

ности величину недельной образовательной нагрузки, установленную Сан-

ПиН 2.4.2.2821-10. Образовательная  недельная  нагрузка  равномерно рас-

пределена  в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / 

уроки, а также паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обу-

чение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время 

другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются в  8 - 00. Проведение нулевых уроков не 

допускается. Число уроков в день:  

для обучающихся I-х классов – не превышает  4 уроков и один день в 

неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся II– IVклассов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При 

определении продолжительности занятий в I-х классах используется «сту-

пенчатый» 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)
8
. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут, большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вме-

сто одной большой перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанав-

ливать перемены по 20 минут каждая. Между началом коррекционных, вне-

классных, факультативных занятий, кружков, секций и последним уроком 

перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  

При обучении детей с РАС предусматривается специальный подход 

при комплектовании класса, в котором будет обучаться ребенок с РАС. Обу-

чающиеся с РАС, осваивающие вариант 8.2. АООП НОО, обучаются в среде 

сверстников со сходным уровнем отставания в развитии в отдельных классах.  

                                                             
8П. п 10.9, 10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 

189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к усло-

виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 
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Требования к техническим средствам обучения и оборудованию 

учебных кабинетов 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты 

обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить осо-

бые образовательные потребности обучающихся с РАС, способствуют моти-

вации учебной деятельности, развивают познавательную активность обуча-

ющихся.К техническим средствам обучения обучающихся с РАС, ориенти-

рованным на их особые образовательные потребности, относят-

ся:компьютеры c колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, мульти-

медийные проекторы с экранами, интерактивные доски, программные про-

дукты, средства для хранения и переноса информации (USB накопители), му-

зыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой при-

роды, музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации 

включает  в себя совокупность технологических средств, культурные и орга-

низационные формы информационного взаимодействия компетентных 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). 

 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактиче-

ским материалам 

 

При освоении варианта 8.2. АООП НОО обучающиеся с РАС   обуча-

ются или по специальным учебникам, учитывающим особые образователь-

ные потребности данной категории обучающихся, или по базовым учебникам 

для сверстников, не имеющих ограничений здоровья. Данные учебники до-

полняются специальными, учитывающими особые образовательные потреб-

ности обучающихся, приложениями, дидактическими материалами, рабочи-

ми тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечива-

ющими поддержку освоения АООП НОО, способствующим коррекции недо-

статков психофизического развития обучающихся и более успешному про-

движению в общем развитии. 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС обусловли-

вают необходимость специального подбора дидактического материала, пре-

имущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Освоение содержательной области «Филология» предполагает исполь-

зование печатных пособий (наборы картинной азбуки; наборы предметных 

картинок; картинное лото; наборы сюжетных картинок по отдельным темам; 

различные виды словарей; репродукции картин в соответствии с тематикой и 
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видами работ); опорных таблиц по отдельным изучаемым темам; схем (зву-

ко-буквенного разбора слова; разбора слов по составу и др.); дидактического 

раздаточного материала (карточки с заданиями); наборов ролевых игр, игру-

шек по отдельным темам; наборов муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.). 

Освоение содержательной области «Математика» предполагает ис-

пользование разнообразного дидактического материала: предметов различ-

ной формы, величины, цвета, счетного материала; таблиц на печатной осно-

ве; калькулятора; измерительных инструментов и приспособлений (разме-

ченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольни-

ков, мерки); демонстрационных пособий для изучения геометрических вели-

чин, геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимо-

действия с окружающим миром в рамках содержательной области «Обще-

ствознание и естествознание (Окружающий мир)» происходит с использо-

ванием традиционных дидактических средств, с применением видео, проек-

ционного оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов, муляжей 

предметов, чучел животных и птиц. Обогащению опыта взаимодействия с 

окружающим миром способствует непосредственный контакт обучающихся 

с РАС с миром живой природы (растительным и животным). В качестве 

средств обучения могут выступать комнатные растения, оранжереи, живые 

уголки, расположенные в здании образовательной организации, а также теп-

лицы, пришкольный участок и другие объекты на прилегающей к образова-

тельной организации территории.  

Специальный учебный и дидактический материал необходим для обра-

зования обучающихся с РАС в области «Искусство». Освоение практики 

изобразительной деятельности, художественного ремесла и художественного 

творчества требует некоторых специфических инструментов (ножниц, кисто-

чек и др.), а также большой объем расходных материалов (бумага, краски, 

пластилин, глина, клей и др.).  

Овладение обучающимися с РАС образовательной областью «Физиче-

ская культура» предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе 

музыкально-ритмической и спортивной деятельности. Для этого имеются в 

наличии специальные  предметы (ленты, мячи, шары, обручи и др.); фоноте-

ки с записями различных музыкальных произведений. Оборудование спор-

тивного зала предполагает наличие необходимого спортивного инвентаря для 

овладения различными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающим-



608 

 

ся с РАС необходимо использование специфических инструментов (кисти 

беличьи, кисти из щетины, стеки, ножницы, циркуль, линейки, угольники, 

иглы швейные с удлиненным (широким) ушком и др.) и расходных материа-

лов (краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного цвета; цветные ка-

рандаши; бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности, картон 

цветной, серый, белый; бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозерни-

стая); бумага в крупную клетку; набор разноцветного пластилина; нитки 

(разные виды); ткани разных сортов и др.) в процессе формирования навыков 

ручного труда.  

Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающих 

курсов (занятий) включает обеспечение кабинета педагога-психолога, учи-

теля-логопеда и зала для проведений занятий по ритмике, ЛФК. 

Материально-техническое оснащение кабинета педагога-психолога 

включает: учебный материал (методики с необходимым стимульным матери-

алом для диагностики познавательной и эмоциональной сфер личности, по-

ведения; методики с необходимым оснащением для проведения психо-

коррекционной работы по отдельным направлениям); мебель и оборудование 

(стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; рабочие места для 

детей); технические средства обучения;игрушки и игры (мячи, куклы, пира-

миды, кубики, доски Сегена различной модификации; настольные игры); 

набор материалов для детского творчества (строительный материал, пласти-

лин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.), наборы 

счетных палочек, лоток с песком, диски со звуками природы. 

Материально-техническое обеспечение зала для проведений занятий 

по ритмике включает: дидактическое оборудование (мячи; ленты; дождики, 

шары, обручи); технические средства обучения; экранно-звуковые пособия. 

 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия спе-

циалистов, их сотрудничества с родителями (законными представите-

лями) обучающихся 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы 

не только наобучающегося, но и на всех участников процесса образования. 

Это обусловлено необходимостью индивидуализации процесса образования 

обучающихся с ОВЗ. Специфика данной группы требований состоит в том, 

что все вовлечённые в процесс образования взрослые имеют  неограничен-

ный доступ к организационной технике, где можно осуществлять подготовку 

необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения 

обучающегося с РАС. Предусматривается материально-техническая под-

держка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специ-



609 

 

алистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей 

(законных представителей) обучающегося с РАС. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

АООП НОО обучающихся с РАС включает наличие информационно-

библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов, административ-

ных помещений, школьного сайта, внутренней и внешней сети и направлено 

на создание доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией адаптированной основной образова-

тельной программы начального общего образования, достижением планиру-

емых результатов, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную 

правовую базу образования обучающихся с РАС и характеристики предпола-

гаемых информационных связей участников образовательного процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО 

обучающихся с РАСнаправлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к лю-

бой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми ре-

зультатами, организацией образовательного процесса и условиями его осу-

ществления.  

 

Требования к информационно-методическому обеспечению образо-

вательного процесса включают: 

Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с 

РАС. Характеристики информационных связей участников образовательного 

процесса. 

1. Получение  доступа к информационным ресурсам, различными 

способами (поиск информации  в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в 

том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в феде-

ральных и региональных базах данных.  

2. Возможность размещения материалов и работ в информационной 

среде образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, ре-

зультатов экспериментальных исследований). 

Образование обучающихся с РАС предполагает ту или иную форму и 

долю обязательной социальной интеграции обучающихся, что требует обяза-

тельного регулярного и качественного взаимодействия специалистов массо-

вого и специального образования. Предусматривается для тех и других спе-

циалистов возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере 

специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные 

библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, по-
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лучить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных 

специалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена 

информацией между специалистами разного профиля, специалистами и се-

мьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 

Контроль за состоянием системы условий. 

Контроль за состоянием системы условий  проводится ежегодно  и фиксиру-

ется в плане внутриучрежденческого контроля.  По итогам контрольных ме-

роприятий принимаются управленческие решения. 

Оснащение образовательного процесса  

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Печатные пособия Наличие 

1. Комплекты для обучения грамоте (наборное 

полотно, набор букв, образцы письменных 

букв). 

Касса букв и сочетаний (по возможности)  

Таблицы к основным разделам грамматиче-

ского материала, содержащегося в стандарте 

начального образования по русскому языку. 

Наборы сюжетных ( и предметных) картинок 

в соответствии с тематикой , определенной в 

стандарте начального образования по русско-

му языку (в том числе и в цифровой форме). 

Словари всех типов по русскому языку. 

Репродукции картин в соответствии с темати-

кой и видами работы, указанными в стандарте 

начального образования по русскому языку (в 

том числе и в цифровой форме). 

Д 

 

Ф 

 

Д 

 

Д 

 

 

Ф/Д 

 

Д 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

Технические средства обучения  
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2. Классная доска с набором приспособлений 

для крепления таблиц,  постеров и картинок.  

Настенная доска с набором приспособлений 

для крепления картинок. 

Аудиоцентр/ магнитофон. 

Мультимедийный проектор (по возможно-

сти). 

Экспозиционный экран (по возможности) 

Компьютер (по возможности) 

Сканер (по возможности) 

Принтер лазерный (по возможности) 

Принтер струйный цветной (по возможности) 

Фотокамера цифровая (по возможности) 

Видеокамера цифровая со штативом (по воз-

можности) 

Лингафонные устройства, обеспечивающие 

связь между преподавателем и учащимися, 

между учащимися (по возможности). 

Д 

 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

 

К 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

 

- 

Экранно-звуковые пособия 

3. Аудиозаписи в соответствии с программой 

обучения  

Видеофильмы, соответствующие тематике, 

данной в стандарте начального общего обра-

зования по русскому языку (по возможности). 

Слайды (диапозитивы), соответствующие те-

матике, данной в стандарте начального обще-

го образования по русскому языку (по воз-

можности) 

Мультимедийные (цифровые) образователь-

ные ресурсы, соответствующие тематике, 

данной в стандарте обучения 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

 

Д 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

Игры и игрушки 

4. Куклы в русской (национальной) одежде и 

другие предметы окружающего мира ребенка, 

передающие этнический облик русских и дру-

гих представителей Российской Федерации. 

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкто-

ров (по темам: Дом, Зоопарк, Ферма, Транс-

порт, Магазин, и др.) 

Настольные развивающие игры (типа "Эру-

дит") и др. 

Д 

 

 

П 

Ф 

- 

 

 

+ 

 

+ 

Оборудование класса 
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5. Ученические столы 1-2 местные с комплек-

том стульев 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактиче-

ских материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллю-

стративного материала 

Подставки для книг, держатели для схем и 

таблиц и т.п. 

К 

Д 

Д 

 

Д 

Д 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 Наименование объектов и средств матери-

ально-технического обеспечения 

Число Нали-

чие 

Печатные пособия 

6. Наборы сюжетных картинок в соответствии с 

тематикой, определенной в стандарте началь-

ного образования по литературному чтению и в 

программе обучения (в том числе в цифровой 

форме). 

Словари (по возможности всех типов) по лите-

ратурному чтению. 

Репродукции картин и художественные фото-

графии в соответствии с содержанием обуче-

ния по литературному чтению (в том числе в 

цифровой форме). 

Детские книги разных типов и жанров из круга 

детского чтения. 

Портреты поэтов и писателей (персоналия в 

соответствии с Обязательным минимумом). 

Д 

 

 

Ф 

 

Д 

 

Д/К 

Д 

- 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

Технические средства обучения  

7. Классная доска с набором приспособлений для 

крепления постеров и картинок  

Настенная доска с набором приспособлений 

для крепления картинок. 

Телевизор (по возможности) 

Аудиоцентр/ магнитофон. 

Диапроектор 

Мультимедийный проектор (по возможности). 

Компьютер (по возможности) 

Экспозиционный экран (по возможности) 

Сканер (по возможности) 

Принтер лазерный (по возможности) 

Принтер струйный цветной (по возможности) 

Фотокамера цифровая (по возможности) 

Д 

 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

+ 

 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

- 
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Видеокамера цифровая со штативом (по воз-

можности) 

  

Экранно-звуковые пособия 

8. Аудиозаписи художественного исполнения 

изучаемых произведений.  

Видеофильмы, соответствующие содержанию 

обучения (по возможности). 

Мультимедийные (цифровые) образовательные 

ресурсы, соответствующие содержанию обуче-

ния (по возможности) 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

+ 

+ 

 

+ 

Игры и игрушки 

9. Настольные развивающие игры, литературное 

лото, викторины 

Ф - 

Оборудование класса 

10. Ученические столы 1-2 местные с комплектом 

стульев 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактиче-

ских материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстра-

тивного материала 

Полки для Уголка книг 

Подставки для книг, держатели для схем и таб-

лиц и т.п. 

Ф 

Д 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

- 

- 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

й Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Число Наличие 

Печатные пособия 

1. Таблицы природоведческого и обществоведче-

ского содержания в соответствии с программой 

обучения 

Плакаты по основным темам естествознания 

магнитные или иные (природные сообщества 

леса, луга, сада, озера и т.п.) 

Портреты выдающихся людей России (полити-

ческих деятелей, военачальников, писателей, 

поэтов, композиторов и др.). 

Географические и исторические настенные 

карты 

Атлас географических и исторических карт 

Иллюстративные материалы (альбомы, ком-

плекты открыток и др.) 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

К 

Ф 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

- 

+ 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 
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2. Мультимедийные (цифровые) инструменты и 

образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения, обучающие программы 

по предмету 

Ф + 

Технические средства обучения (ТСО) 

3. Аудиторная доска с набором приспособлений 

для крепления карт и таблиц 

Экспозиционный экран 

Телевизор 

Персональный компьютер 

Мультимедийный проектор  

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

Экранно-звуковые пособия 

4. Видеофильмы по предмету (в том числе в циф-

ровой форме) 

Аудиозаписи в соответствии с содержанием 

обучения (в том числе в цифровой форме) 

Д 

Д 

- 

- 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

5. Термометры для измерения температуры воз-

духа, воды 

Термометр медицинский 

Лупа 

Компас 

Часы с синхронизированными стрелками 

Микроскоп (цифровой по возможности) 

Лабораторное оборудование для проведения 

опытов и демонстраций в соответствии с со-

держанием обучения : для измерения веса (ве-

сы рычажные. весы пружинные, наборы разно-

весов и т.д.), изучения свойств звука (камерто-

ны, наушники и т.д.), проведения наблюдений 

за погодой (флюгер, компас и т.д.), по экологии 

(фильтры, красители пищевые и т.д.), измери-

тельные приборы (в том числе цифровые) и т.п. 

Оборудование для уголка живой природы: ак-

вариум, террариум, клетка для птиц, предметы 

ухода за растениями и животными 

Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг) 

Модель "Торс человека" с внутренними орга-

нами 

Модели светофоров, дорожных знаков, средств 

транспорта 

Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом со-

держания обучения 

К 

Д 

К 

К 

Д 

Д 

К/Ф/ 

 

 

 

 

 

ДД 

 

Д 

Д/П 

Д/Ф 

Д 

П 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

+ - 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

- 

- 

+ 

- 
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Макеты архитектурных сооружений, историче-

ских памятников и т.п. 

Натуральные объекты 

6. Коллекции полезных ископаемых 

Коллекции плодов и семян растений 

Гербарии культурных и дикорастущих расте-

ний (с учетом содержания обучения) 

Живые объекты (комнатные растения, живот-

ные) 

Ф/П 

Ф/П 

Ф/П 

Д 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

Игры и игрушки 

7. Настольные развивающие игры по тематике 

предмета "Окружающий мир" (лото, игры-

путешествия и пр.). 

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов 

(по  темам: Дом, Зоопарк, Ферма, Транспорт, 

Магазин, и др.) 

Наборы карандашей, красок, альбомов для ри-

сования 

П 

 

П 

 

 

К 

- 

 

- 

 

 

+ 

Оборудование класса 

8. Ученические столы 1-2 местные с комплектом 

стульев 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактиче-

ских материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстра-

тивного материала 

Ф 

Д 

Д 

 

Д 

Д 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 
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Подставки для книг, держатели для карт и т.п. 

МАТЕМАТИКА 

 Наименование объектов и средств матери-

ально-технического обеспечения 

Число Нали-

чие 

1. Печатные пособия 

Демонстрационный материал (картинки пред-

метные, таблицы) в соответствии с основными 

темами программы обучения 

Табель-календарь на текущий год 

Д 

 

 

Д/К 

+ 

 

 

+ 

2. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Цифровые информационные инструменты и 

источники (по тематике курса математики) 

 П - 

3. Технические средства обучения (ТСО) 

Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц  

Магнитная доска 

Экспозиционный экран 

Телевизор с универсальной подставкой 

Персональный компьютер 

Мультимедийный проектор 

Шкаф для хранения таблиц 

Сканер (по возможности) 

Принтер лазерный (по возможности) 

Принтер струйный цветной (по возможности) 

Фотокамера цифровая (по возможности) 

Видеокамера цифровая со штативом (по воз-

можности) 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

     Д /П 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

 

 Демонстрационные пособия 

 Объекты, предназначенные для демонстрации 

последовательного пересчета от 0 до 10  

Объекты, предназначенные для демонстрации 

последовательного пересчета от 0 до 20  

Наглядное пособие для изучения состава числа 

(магнитное или иное), с возможностью крепле-

ния на доске 

Объекты, предназначенные для демонстрации 

последовательного пересчета от 0 до 100  

Д 

 

Д 

 

Д 

 

 

Д 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 



617 

 

Демонстрационная числовая линейка с делени-

ями от 0 до 100 (магнитная или иная); карточки 

с целыми десятками и пустые 

Демонстрационное пособие с изображением 

сотенного квадрата 

Демонстрационная таблица умножения, маг-

нитная или иная; карточки с целыми числами 

от 0 до 100; пустые карточки и пустые полоски 

с возможностью письма на них 

Демонстрационная числовая линейка магнит-

ная или иная; числа от 0 до 1000, представлен-

ные квадратами по 100; карточки с единицами, 

десятками, сотнями и пустые 

Д 

 

 

Д 

 

Д 

 

 

 

Д 

+ 

 

 

- 

 

+ 

 

 

 

_ 

4. Экранно-звуковые пособия 

Видеофрагменты, отражающие основные темы 

обучения. 

Д 

 

- 

 Занимательные задания по математике для 1-4 

класса. 

Д + 

5. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
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Раздаточные материалы для обучения последо-

вательному пересчету от 0 до 10 

Раздаточные материалы для обучения последо-

вательному пересчету от 0 до 20 

Комплект для изучения состава числа  

Раздаточные материалы для обучения последо-

вательному пересчету от 0 до 100 

Счетный материал от 0 до 100  

Числовая линейка от 0 до 100 для выкладыва-

ния счетного материала 

Числовой квадрат от 0 до 100 для выкладыва-

ния счетного материала 

Счетный материал от 0 до 1000   

Числовая доска от 0 до 1000 для выкладывания 

счетного материала 

Весы настольные школьные и разновесы  

Линейка 

Циркуль 

Метры демонстрационные 

Наборы мерных кружек 

Рулетки 

Угольники классные 

Циркули классные 

Комплекты цифр и знаков  

Комплекты цифр и знаков (“математический 

веер”) 

Модель циферблата часов с синхронизирован-

ными стрелками 

Набор геометрических фигур  

Модели объёмных фигур (шар, куб) 

Модель квадратного дециметра ( палетка) 

К 

 

К 

 

К 

К 

 

К 

К 

 

К 

К 

К 

 

Д 

К 

К 

Д 

Д 

П 

Д 

Д 

Д 

К 

Д/Ф 

Д/К 

Д 

Д/К 

К 

+ 

 

_ 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

6. Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры 

 Набор ролевых конструкторов (например, Больница, 

Дом, Ферма, Зоопарк, Аэропорт, Строители, Рабочие 

и служащие и т.п) 

Ф 

Ф 

- 

- 

7. Оборудование класса 

 Ученические столы 1-2 местные с комплектом 

стульев 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактиче-

ских материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстра-

Ф 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 



619 

 

тивного материала 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

№ 
Наименование объектов и средств матери-

ально-технического обеспечения 

Число 

 

 

 

Печатные пособия 

1 

1 

1

1. 

Портреты русских и зарубежных художников 

Таблицы по цветоведению, перспективе, по-

строению орнамента 

Таблицы по стилям архитектуры, одежды, 

предметов быта 

Схемы по правилам рисования предметов, рас-

тений, деревьев, животных, птиц, человека  

Таблицы по народным промыслам, русскому 

костюму, декоративно-прикладному искусству  

Дидактический раздаточный материал: карточ-

ки по художественной грамоте  

Д 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

К 

- 

- 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

- 

Информационно-коммуникационные средства 

2 

2

2. 

Мультимедийные обучающие художественные 

программы 

Игровые художественные компьютерные про-

граммы  

Д 

 

Д 

- 

 

- 

Технические средства обучения (ТСО) 

2 

2

3. 

. 

Аудио / видеомагнитофон 

CD / DVD-проигрыватели 

Компьютер с художественным программным 

обеспечением 

Телевизор 

Мультимедийный проектор 

Магнитная доска 

Экран 

Фотокамера цифровая 

Видеокамера цифровая со штативом 

Д 

 

Д 

 

К 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

- 

 

- 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

Экранно-звуковые пособия 

3 

3

4. 

Аудиозаписи по музыке и литературным 

произведениям 

Видеофильмы (памятники архитектуры, 

народные промыслы, художественные музеи, 

творчество отдельных художников, художе-

ственные технологии) в соответствии с про-

граммой обучения 

Д 

Д 

Д 

- 

- 
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Учебно-практическое оборудование 

3

5. 

Мольберты  

Настольные скульптурные станки 

Конструкторы для моделирования архитектур-

ных сооружений 

Материалы для художественной деятельности: 

краски  акварельные, гуашевые, тушь, ручки с 

перьями, бумага белая и цветная, фломастеры, 

восковые мелки, пастель, сангина, уголь, кисти 

разных размеров беличьи и щетинные, банки 

для воды, стеки (набор), пластилин / глина, 

клей, ножницы, рамы для оформления работ. 

К 

К 

        Ф 

         К 

 

- 

- 

- 

+ 

Натурный фонд 

6 

6

6. 

7 

Муляжи: фруктов, овощей, грибов, ягод. 

Гербарии 

Изделия декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов 

Гипсовые геометрические тела 

Модуль фигуры человека 

Керамические изделия (вазы, кринки и др.) 

Драпировки 

Предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо, 

самовары, подносы и др.) 

Подставки для натуры 

Д 

          Д 

Ф 

 

Д 

Д 

          П 

          П 

          П 

 

          П 

+ 

+ 

+ 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

№ 

 

Наименования объектов и средств  

материально-технического обеспечения 

 

Наличие 

1. 

 Алфавит (настенная таблица) Д  + 

_ 

+ 
 Произносительная таблица Д 

 Грамматические таблицы к основным разделам 

грамматического материала, содержащегося в 

стандартах для каждого ступени обучения 

Д 

 Портреты писателей и выдающихся деятелей 

культуры стран изучаемого языка  

Д _ 

 Карты на иностранном языке 

Карта(ы) стран(ы) изучаемого языка 

Карта мира (политическая) 

Карта Европы (политическая, физическая) 

Карта России (физическая)  

Д 

Д 

Д 

Д 

_+ 

_ 

_ 

_ 

 Флаги стран(ы) изучаемого языка Д + 
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№ 

 

Наименования объектов и средств  

материально-технического обеспечения 

 

Наличие 

 Набор  фотографий с изображением ландшафта, 

городов, отдельных достопримечательностей 

стран изучаемого языка 

Д _ 

2 

 Электронные учебники, практикумы и мульти-

медийные обучающие программы по иностран-

ным языкам 

Д/П + 

 Компьютерные словари  _ 

 Электронные библиотеки  _ 

 Игровые компьютерные программы (по изучае-

мым языкам) 

Д/П _ 

4.  

 Аудиозаписи к УМК, которые используются для 

изучения иностранного языка  

Д + 

 Видеофильмы, соответствующие тематике, дан-

ной в стандарте  для разных ступеней обучения.  

Д _ 

 Таблицы-фолии, соответствующие основным 

разделам грамматического материала, представ-

ленного в стандарте для разных ступеней обуче-

ния.  

Д  

5.  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ   

 Мультимедийный компьютер  Д + 

 Принтер лазерный с запасным картриджем Д + 

 Копировальный аппарат Д + 

 Сканер Д + 

 Средства телекоммуникации Д - 

 Аудио-центр ( аудиомагнитофон) Д + 

 Web-камера  + 

 Лингафонные устройства  

( лингафонный  кабинет) 

Д - 

 Мультимедийный проектор Д + 

6 УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВА-

НИЕ 

  

 Классная  доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления посте-

ров и таблиц 

Д + 
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№ 

 

Наименования объектов и средств  

материально-технического обеспечения 

 

Наличие 

 Экспозиционный экран ( на штативе или навес-

ной) 

         Д + 

 Укладки для аудиовизуальных средств (слайдов, 

кассет и др.) 

   П - 

 Штатив для карт и таблиц  - 

 Шкаф 3-х секционный ( с остеклённой средней 

секцией) 

П - 

 Сетевой фильтр-удлинитель ( 5 евророзеток) Д + 

 Стол для проектора Д _ 

МУЗЫКА 

№ 
Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необх. 

кол-во 
наличие 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 Таблицы:  

– нотные примеры; 

– признаки характера звучания 

– средства музыкальной выразительности 

 

Д 

Д 

Д 

+ 

 Схемы:  

– расположение инструментов и оркестровых 

групп в различных видах оркестров; 

– расположение партий в хоре; 

  – графические партитуры 

 

Д 

 

 

Д 

 Транспарант: нотный и поэтический текст Гим-

на России 

Д + 

 Портреты композиторов Д + 

 Портреты исполнителей Д 

 Атласы музыкальных инструментов Д - 

 Альбомы с демонстрационным материалом, со-

ставленным в соответствии с тематическими 

линиями учебной программы  

Д - 

 Дидактический раздаточный материал: 

 Карточки с признаками характера звучания  К _ 

 Карточки с обозначением выразительных воз-

можностей различных музыкальных средств 

К  

- 

 Карточки с обозначением исполнительских 

средств выразительности  

К - 

3. ИГРЫ И ИГРУШКИ 



623 

 

 Театральные куклы  П - 

4. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 Цифровые компоненты учебно-методических 

комплексов по музыке 

Д/П - 

 Коллекция цифровых образовательных ресурсов 

по музыке  

Д/П - 

 Цифровая база данных для создания тематиче-

ских и итоговых разноуровневых тренировоч-

ных и проверочных материалов для организации 

фронтальной и индивидуальной работы.  

Д/П - 

 Общепользовательские цифровые инструменты 

учебной деятельности 

Д/П - 

 Специализированные цифровые инструменты 

учебной деятельности 

Д/П - 

5. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИ-

ДЕ) 

 Аудиозаписи и  

фонохрестоматии по музыке 

Д + 

 Видеофильмы, посвященные 

творчеству выдающихся оте-

чественных и зарубежных 

композиторов 

Д + 

 Видеофильмы с записью 

фрагментов из оперных спек-

таклей  

Д + 

 Видеофильмы с записью 

фрагментов из балетных спек-

таклей  

Д + 

 Видеофильмы с записью вы-

ступлений выдающихся отече-

ственных и зарубежных пев-

цов  

Д + 

 Видеофильмы с записью из-

вестных хоровых коллективов  

Д + 

 Видеофильмы с записью из-

вестных оркестровых коллек-

тивов 

Д + 

 Видеофильмы с записью 

фрагментов из мюзиклов 

Д + 

 – эскизы декораций к музы-

кально-театральным спектак-

лям (иллюстрации к литера-

Д + 
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турным первоисточникам 

музыкальных произведений) 

 – нотный и поэтический текст 

песен; 

– фотографии и репродукции 

картин крупнейших центров 

мировой музыкальной куль-

туры 

 

Д 

 

Д 

 

 

- 

6.УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

6.1.  

 

Музыкальные инструменты: 

Фортепиано (пианино, рояль) 

Баян /аккордеон  

Скрипка  

Гитара 

Клавишный синтезатор 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

- 

6.2.  Детские клавишные  

синтезаторы 

Ф - 

6.3.  Комплект детских музыкаль-

ных инструментов: 

– блок-флейта, 

– глокеншпиль /колокольчик, 

– бубен 

– барабан  

– треугольник 

– румба,  

– маракасы,  

– кастаньетты 

– металлофоны  

– ксилофоны; 

– народные инструменты:  

    свистульки,  

    деревянные ложки,  

    трещотки  и др.; 

– дирижерская палочка 

 

 

П 

П 

П 

П 

П 

П 

П 

П 

П 

П 

П 

П 

П 

П 

П 

 

 

- 

6.4.  Комплект знаков нотного 

письма (на магнитной основе) 

Д - 

6.5.  Расходные материалы: 

– нотная бумага 

– цветные фломастеры 

– цветные мелки 

 

К 

Д 

Д 

+ 

6.6.  Комплект звуковоспроизводя-

щей аппаратуры (микрофоны, 

усилители звука, динамики) 

 - 
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6.7.  Музыкальные инструменты 

для эстрадного ансамбля 

 - 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

№ Наименования объектов и средств материаль-

но-технического обеспечения 

Необходимое 

количество 

Наличие 

2. Печатные пособия 

2.1. Таблицы (в соответствии с программой обу-

чения) 

Д + 

2.2. 
Схемы(в соответствии с программой обуче-

ния) 

Д 

3. ИКТ  

3.2. Мегафон Д - 

4. Экранно-звуковые  

4.1. Аудиозаписи Д + 

5. Учебно-практическое оборудование 

5.1. Бревно напольное (3 м) П + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

5.2. Козел гимнастический П 

5.3. Перекладина гимнастическая (пристеночная) П 

5.4. Стенка гимнастическая П 

5.5. Скамейка гимнастическая жесткая (4 м; 2 м) П 

5.6. 

Комплект навесного оборудования (перекла-

дина, мишени для метания, тренировочные 

баскетбольные щиты) 

П 

5.7. 

Мячи: набивной 1 кг и 2 кг; мяч малый (тен-

нисный), мяч малый (мягкий); мячи баскет-

больные; мячи волейбольные; мячи футболь-

ные 

К 

5.8. Палка гимнастическая  К 

5.9. Скакалка детская П 

5.10

. 

Мат гимнастический  П 

5.11

. 

Акробатическая дорожка К 

5.12

. 

Коврики: гимнастические, массажные П 

5.13

. 

Кегли  К 

5.14

. 

Обруч пластиковый детский К 
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5.15

. 

Планка для прыжков в высоту  Д + 

+ 

            + 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

            + 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

5.16

. 

Стойка для прыжков в высоту Д 

5.17

. 

Флажки: разметочные с опорой; стартовые Д 

5.18

. 

Лента финишная Д 

5.19

. 

Дорожка разметочная резиновая для прыжков Д 

5.20

. 

Рулетка измерительная К 

5.21

. 

Набор инструментов для подготовки прыжко-

вых ям 

П 

5.22

. 

Лыжи детские (с креплениями и палками)  Д 

5.23

. 

Щит баскетбольный тренировочный П 

5.24

. 

Сетка для переноса и хранения мячей  П 

5.25

. 

Жилетки игровые с номерами К 

2.26

. 

Волейбольная стойка универсальная Д 

2.27

. 

Сетка волейбольная Д 

2.28

. 

Аптечка П 

6. Игры игрушки 

6.1. Стол для игры в настольный теннис П + 

            + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

6.2. 
Сетка и ракетки для игры в настольный тен-

нис 

П 

6.3. Футбол П 

6.4. Шахматы (с доской) П 

6.5. Шашки (с доской) П 

6.6. 
Контейнер с комплектом игрового инвентаря П 

 

Информационное обеспечение 

В МБОУ «СОШ №84» созданы условия для функционирования совре-

менной информационно-образовательной среды, включающей электронные 
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информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокуп-

ность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, со-

ответствующих технических, обеспечивающих достижение каждым обуча-

ющимся максимально возможных для него результатов освоения АООП 

НОО. В МБОУ «СОШ №84» ведется электронный журнал в системе «Сете-

вой город», обеспечивающий актуальную и своевременную информацию для 

родителей и обучающихся 

Программное и учебно-методическое обеспечение реализации ООП НОО 

УМК «Школа России» 

Предме-

ты  

Кл

ас

с  

 

Название 

програм-

мы, автор, 

год изда-

ния  

 

Учебники  

 

Методическая 

литература 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

Матема-

тика 

 

1 Програм-

ма «Мате-

матика». 

Предмет-

ная линия 

учебников 

системы 

«Школа 

России». 

1-4 классы: 

пособие 

для учите-

лей обще-

образова-

тельных 

организа-

ций / М.И. 

Моро, С.И. 

Волкова, 

С.В. Сте-

панова и 

др-2-е изд. 

перераб.- 

М.: Про-

свещение, 

2016.- 

124с. 

Математика.  

1 класс: 

учебник для 

общеобразо-

вательных 

учреждений : 

в 2 ч./М.И. 

Моро, С.И 

.Волкова, 

С.В. Степа-

нова. – 3 – е 

изд. – М.: 

Просвеще-

ние, 2011. – 

127с. 

Математика. 

Методические 

рекомендации. 

1 класс: посо-

бие для учите-

лей общеобра-

зовательных 

учреждений/ 

М.А. Бантова, 

Г.В. Бельтюко-

ва, С.И. Волко-

ва и др. – М.: 

Просвещение, 

2012.-112 с. 

Математика.  

1 класс: учеб-

ник для обще-

образователь-

ных учрежде-

ний : в 2 

ч./М.И. Моро, 

С.И .Волкова, 

С.В. Степано-

ва. – 3 – е изд. 

– М.: Просве-

щение, 2011. – 

127с. 

Математика. 

Контрольные 

работы. 1-4 

классы: посо-

бие для учите-

лей общеобра-

зоват. органи-

заций / 

С.И.Волкова. – 

5-е изд. – М.: 

Просвещение, 

2014. – 80с. 

Матема- 2 Програм- Математика  Математика 2 Математика. 
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тика ма «Мате-

матика». 

Предмет-

ная линия 

учебников 

системы 

«Школа 

России».1-

4 классы: 

пособие 

для учите-

лей обще-

образоват. 

организа-

ций / М.И. 

Моро, С.И. 

Волкова, 

С.В. Сте-

панова и 

др-2-е изд. 

перераб.- 

М.: Про-

свещение, 

2016.- 

124с. 

 

2 класс : 

учебник для 

общеобразо-

вательных 

учреждений  

/М. И. Мо-

ро,М. А. Бан-

това, Г. В. 

Бельтюкова, 

С. И. Волко-

ва, С. В. Сте-

панова -3-е 

издание, с 

приложением 

на электрон-

ном носителе 

1-2 части -  

М. : Матема-

тика  2 класс 

: учебник 

для общеоб-

разователь-

ных учре-

ждений  /М. 

И. Моро,М. 

А. Бантова, 

Г. В. Бельтю-

кова, С. И. 

Волкова, С. 

В. Степанова 

-3-е издание, 

с приложе-

нием на 

электронном 

носителе 1-2 

части -  М. : 

Просвеще-

ние, 2012-

с.96.  

класс. Методи-

ческие реко-

мендации к 

учебнику " Ма-

тематика" М. И. 

Моро, М. А. 

Бантовой,  Г. В. 

Бельтюковой, 

С. И. Волковой, 

С. В. Степано-

вой 2 класс» / – 

М.: Просвеще-

ние, 2012.-с.154 

 

Контрольные 

работы. 1-4 

классы: посо-

бие для учите-

лей общеобра-

зоват. органи-

заций / 

С.И.Волкова. – 

5-е изд. – М.: 

Просвещение, 

2014. – 80с. 

Математика  2 

класс : учеб-

ник для обще-

образователь-

ных учрежде-

ний  /М. И. 

Моро,М. А. 

Бантова, Г. В. 

Бельтюкова, С. 

И. Волкова, С. 

В. Степанова -

3-е издание 

Математика  2 

класс : учеб-

ник для обще-

образователь-

ных учрежде-

ний  /М. И. 

Моро,М. А. 

Бантова, Г. В. 

Бельтюкова, С. 

И. Волкова, С. 

В. Степанова -

3-е издание, 1-

2 части -  М. : 

Просвещение, 

2012-с.96.  

 

 

 

Матема-

тика 

3 Програм-

ма  «Ма-

Математика. 

3 класс: 

Математика. 

Методические 

Математика. 

Контрольные 
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тематика» 

1-4 кл.  

Рабочие 

програм-

мы. Пред-

метная ли-

ния учеб-

ников си-

стемы 

«Школа 

России».  

Авторы: 

М.И.Моро, 

С.И.Волков

а, 

С.В.Степан

ова. – М.: 

Просвеще-

ние, 2016.   

с.124 

учебник для 

общеобразо-

вательных 

учреждений с 

приложением 

на электрон-

ном носите-

ле. В 2 ч. 

М.И.Моро, 

М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюко

ва. – 3-е изд. 

– М.: Про-

свещение, 

2012.с.112 

 

 

рекомендации  

3 класс: посо-

бие для учите-

лей общеобра-

зовательных 

учреждений / 

С.И.Волкова, 

С.В.Степанова, 

М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова

. – М.: Просве-

щение, 2014. – 

172 с. 

 

 

работы. 1-4 

классы: посо-

бие для учите-

лей общеобра-

зоват. органи-

заций / 

С.И.Волкова. – 

5-е изд. – М.: 

Просвещение, 

2014. – 80с.  

Математика. 3 

класс: учеб-

ник для обще-

образователь-

ных учрежде-

ний с прило-

жением на 

электронном 

носителе. В 2 

ч. М.И.Моро, 

М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюков

а. – 3-е изд. – 

М.: Просвеще-

ние, 2012.с.112 

Матема-

тика 

4 Програм-

ма  «Ма-

тематика» 

1-4 кл.  

Рабочие 

програм-

мы. Пред-

метная ли-

ния учеб-

ников си-

стемы 

«Школа 

России».  

Авторы: 

М.И.Моро, 

С.И.Волков

а, 

С.В.Степан

Математика. 

4 класс: 

учебник для 

общеобразо-

вательных 

учреждений с 

приложением 

на электрон-

ном носите-

ле. В 2 ч. 

М.И.Моро, 

М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюко

ва. – 3-е изд. 

– М.: Про-

свещение, 

2013. 

Математика. 

Методические 

рекомендации. 

4 класс пособие 

для учителей 

общеобразова-

тельных  орга-

низаций / С.И. 

Волкова,С.В. 

Степанова,М.А. 

Бантова, Г. В. 

Бельтюкова, 

И.А. Игушева./-

М.: Просвеще-

ние,2013г.-

208с. 

 

Математика: 

Контрольные 

работы.1-4 

классы посо-

бие для учите-

лей общеобра-

зовательных 

учреждений/ 

С.И. Волкова.- 

5-е 

изд.М.:Просве

щение,2014г.-

80с. 

Математика. 4 

класс: учеб-

ник для обще-

образователь-

ных учрежде-
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ова. – М.: 

Просвеще-

ние, 2016.   

с.124 

ний В 2 ч. 

М.И.Моро, 

М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюков

а. – 3-е изд. – 

М.: Просвеще-

ние, 2013. 

Русский 

язык 

1 Програм-

ма «Рус-

ский язык» 

Предмет-

ная линия 

учебников 

системы 

«Школа 

России»1-4 

классы: по-

собие для 

учителей 

общеобра-

зоват. ор-

ганизаций 

/В.П. 

Канакина, 

В.Г. Го-

рецкий, 

М.В. Бой-

кина и др. 

– М.: Про-

свещение, 

2015. - 

340с. 

 

Русский 

язык.1 класс : 

учебник для 

общеобразо-

вательных 

учреждений с 

приложением 

на электрон-

ном носителе 

/ В.П. 

Канакина, 

В.Г. Горец-

кий - 2-е изд.. 

- М. : Про-

свещение, 

2011. – 144с: 

ил.- (Школа 

России) 

 

Русский язык. 

Методическое 

пособие с по-

урочными раз-

работками. 1 

класс: пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

учреждений 

/В.Г. Горецкий, 

Н.М. Белянко-

ва. – М.: Про-

свещение, 2012. 

–301с.  

Русский язык. 

Методическое 

пособие с по-

урочными раз-

работками.1 

класс: пособие 

для учителей 

общеобразова-

тельных учре-

ждений/ В.П. 

Канакина.- М. : 

Просвещение, 

2013. – 174с 

Русский язык. 

Сборник дик-

тантов и 

творческих 

работ.1-2 

классы: учеб-

ное пособие 

для учителей 

общеобразова-

тельных учре-

ждений/ В.П. 

Канакина, Г.С. 

Щеголева.-  М. 

: Просвеще-

ние, 2016. – 

108с.- 

 

Русский 

язык 

2 Програм-

ма «Рус-

ский язык» 

Предмет-

ная линия 

учебников 

системы 

«Школа 

России»1-4 

Русский язык 

2 класс : 

учебникдля 

общеобразо-

вательных 

учреждений  

/В. П. 

Канакина, В. 

Г. Горецкий, 

Русский язык.В. 

П. Канакина, Г. 

Н. Манасова: 

Русский язык 2 

класс. Методи-

ческие пособия 

с поурочными 

разработками- 

2-е издание к 

В. П. Канаки-

на. Русский 

язык. Сборник 

диктантов и 

творческих 

работ. 1-2 

классы: посо-

бие для учите-

лей общеобра-
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классы: по-

собие для 

учителей 

общеобра-

зователь-

ных орга-

низаций 

/В.П. 

Канакина, 

В.Г. Го-

рецкий, 

М.В. Бой-

кина и др. 

– М.: Про-

свещение, 

2014. - 

340с. 

с приложе-

нием на 

электронном 

носителе 1-2 

части -  М. : 

Просвеще-

ние, 2012.- 

с.144 

учебнику " Рус-

ский язык 2 

класс" В. П. 

Канакиной, В. 

Г. Горецкого / – 

(1-2 ч) М.: Про-

свещение, 

2014.-с.207, 

206. 

зовательных 

организаций / 

В.П. Канакина, 

Г.С. Щёголева. 

- М. : Просве-

щение, 2014 –

с.108 

 

Русский 

язык  

3 Програм-

ма «Рус-

ский язык» 

1-4 классы 

Рабочие 

програм-

мы. Пред-

метная ли-

ния учеб-

ников си-

стемы 

«Школа 

России».  

Авторы: 

В.П.Канаки

на, 

В.Г.Горецк

ий, 

М.В.Бойки

на. – М.: 

Просвеще-

ние, 2015. – 

340с.   

 

Русский 

язык. 3 класс: 

учебник для 

общеобразо-

вательных 

учреждений 

в 2 ч. / 

В.П.Канакин

а, 

В.Г.Горецкий

. – М. : Про-

свещение, 

2013.с.159 

 

 

Методическое 

пособие с по-

урочными раз-

работками. 3 

класс. Пособие 

для учителей 

общеобразова-

тельных орга-

низаций. В 2 ч. 

Ч. 1 / 

В.П.Канакина. 

– М.: Просве-

щение, 2015. – 

208с. 

Русский язык. 

Методическое 

пособие с по-

урочными раз-

работками. 3 

класс. Пособие 

для учителей 

общеобразова-

тельных орга-

низаций. В 2 ч. 

Ч. 2 / 

В.П.Канакина. 

Русский язык. 

Сборник дик-

тантов и са-

мостоятель-

ных работ. 1-4 

классы: Посо-

бие для учите-

лей общеобра-

зовательных 

организаций / 

В.П.Канакина, 

Г.С.Щёголева. 

– 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 

2014. – 159с. – 

(Школа Рос-

сии). 

 



632 

 

– М.: Просве-

щение, 2015. – 

192с.  

Русский 

язык 

4 Програм-

ма «Рус-

ский язык» 

1-4 классы 

Рабочие 

програм-

мы. Пред-

метная ли-

ния учеб-

ников си-

стемы 

«Школа 

России».  

Авторы: 

В.П.Канаки

на, 

В.Г.Горецк

ий, 

М.В.Бойки

на. – М.: 

Просвеще-

ние, 2015. – 

340с.   

Русский 

язык. 4 класс: 

учебник для 

общеобразо-

вательных 

учреждений. 

 В 2 ч. / 

В.П.Канакин

а, 

В.Г.Горецкий

. – М. : Про-

свещение, 

2014. 

 

 

Русский язык. 

Методическое 

пособие с по-

урочными 

разработками. 

4 класс: посо-

бие для учите-

лей общеобра-

зоват. учрежде-

ний/ В. П. 

Канакина. -М.: 

Просвеще-

ние,2013г- 

352с.  

 

Канакина В. П. 

Русский язык. 

Сборник дик-

тантов и са-

мостоятель-

ных работ. 1-4 

классы: посо-

бие для учите-

лей общеобра-

зовательных  

организаций / 

В. П. Канаки-

на, Г.С. Щѐго-

лева.- 4-е изд. -

М.:Просвещен

ие,2018г.-176с. 

Литера-

турное 

чтение 

1 Програм-

ма  «Лите-

ратурное 

чтение».  

Предмет-

ная линия 

учебников 

системы 

«Школа 

России».1-

4 классы: 

пособие 

для учите-

лей обще-

образоват. 

организа-

ций /Л.Ф. 

Азбука.1 

класс учеб-

ник для об-

щеобразова-

тельных 

учреждений с 

приложением 

на электрон-

ном носите-

ле. В 2ч./ 

(В.Г. Горец-

кий, В.А 

.Кирюшкин, 

Л.А. Вино-

градская. 

М.В. Бойки-

на).- 9-е 

Обучение гра-

моте. Методи-

ческое пособие 

с поурочными 

разработками. 

1 класс: посо-

бие для учите-

лей общеобра-

зоват. учрежде-

ний /В.Г. Го-

рецкий, Н.М. 

Белянкова. – 

М.: Просвеще-

ние, 2012. – 

301с.  

Литературное 

чтение: 1класс: 

Литературное 

чтение: 1 

класс: учеб-

ник для уча-

щихся обще-

образователь-

ных учрежде-

ний: в 2 ч. / 

[авт.-сост.: Л. 

Ф. Климанова, 

В.Г. Горецкий 

, М.В. Голова-

нова, Л.А. Ви-

ноградская,  

М.В. Бойки-

на.]. – 3-е изд. 

– М.: Просве-
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Климанова, 

М.В. Бой-

кина. М.: 

Просвеще-

ние, 2014 

год,- 128с.  

 

изд.,перераб. 

– М.: Про-

свещение, 

2017.- 

127с.:ил. – 

(Школа Рос-

сии) 

Литератур-

ное чтение: 1 

класс: учеб-

ник для уча-

щихся обще-

образова-

тельных 

учреждений: 

в 2 ч. / [авт.-

сост.: Л. Ф. 

Климанова, 

В.Г. Горец-

кий , М.В. 

Голованова, 

Л.А. Вино-

градская,  

М.В. Бойки-

на.]. – 3-е 

изд. – М.: 

Просвеще-

ние, 2011. – 

80 с. 

методические 

рекомендации/ 

Н.А.Стефаненк

о.-2-е изд.–М.: 

Просвещение, 

2014.- 110 с. 

. 

щение, 2011. – 

80 с. 

Литера-

турное 

чтение 

2 Програм-

ма  «Лите-

ратурное 

чтение».  

Предмет-

ная линия 

учебников 

системы 

«Школа 

России».1-

4 классы: 

пособие 

для учите-

лей обще-

Литератур-

ное чтение 2 

класс : учеб-

никдля об-

щеобразова-

тельных 

учреждений  

/В. Л. Ф. 

Климанова, 

В. Г. Горец-

кий, М. В. 

Голованова, 

Л. А. Вино-

градская, М. 

Литературное 

чтение Мето-

дические ре-

комендации. 2 

класс: пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

учреждений 

/Н.А.Стефаненк

о. 

 2-е издание 

Просвещение, 

2013.-с.125 

Литературное 

чтение 2 класс 

: учебникдля 

общеобразова-

тельных учре-

ждений  /В. Л. 

Ф. Климанова, 

В. Г. Горец-

кий, М. В. Го-

лованова, Л. А. 

Виноградская, 

М. В. Бойкина 

, с приложени-

ем на элек-
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образова-

тельных 

организа-

ций /Л.Ф. 

Климанова, 

М.В. Бой-

кина. М.: 

Просвеще-

ние, 2014 

год,- 128с.  

 

В. Бойкина , 

с приложе-

нием на 

электронном 

носителе 1-2 

части -  М. : 

Просвеще-

ние, 2012.  

тронном носи-

теле 1-2 части 

-  М. : Про-

свещение, 

2012. 

Литера-

тур 

ное чте-

ние 

3 Програм-

ма  «Лите-

ратурное 

чтение» 1-4 

кл.  

Рабочие 

програм-

мы. Пред-

метная ли-

ния учеб-

ников си-

стемы 

«Школа 

России».  

Авторы: 

Л.Ф.Клима

нова, 

М.В.Бойки

на. – М.: 

Просвеще-

ние, 2014г. 

-128с. 

Литератур-

ное чтение. 3 

класс. Учеб-

ник для об-

щеобразова-

тельных 

учреждений. 

В 2 ч. 

Л.Ф.Климано

ва, 

В.Г.Горецкий

, 

М.В.Голован

ова. М.: Про-

свещение, 

2012.-с.223 

Литературное 

чтение. Мето-

дические ре-

комендации. 3 

класс: пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

учреждений 

/Н.А.Стефаненк

о. – М.: Про-

свещение, 2012. 

– 96 с.  

Литературное 

чтение. 3 

класс. Учеб-

ник для обще-

образователь-

ных учрежде-

ний. В 2 ч. 

Л.Ф.Климанов

а, 

В.Г.Горецкий, 

М.В.Головано

ва. М.: Про-

свещение, 

2012.-с.223 

Литера-

турное 

чтение 

4 Програм-

ма  «Лите-

ратурное 

чте-

ние».Пред

метная ли-

ния учеб-

ников си-

стемы 

«Школа 

Литератур-

ное чтение. 4 

класс: учеб-

ник для об-

щеобразова-

тельных ор-

ганизаций .. 

В 2 ч. /Л.Ф. 

Климанова, 

В. Г. Горец-

Литературное 

чтение. Мето-

дические ре-

комендации. 4 

класс пособие 

для учителей 

общеобразова-

тельных учре-

ждений/ Н. А. 

Стефаненко, 

Литературное 

чтение. 4 

класс: учеб-

ник для обще-

образователь-

ных организа-

ций .. В 2 ч. 

/Л.Ф. Клима-

нова, В. Г. Го-

рецкий, М. В. 
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России».1-

4 классы: 

пособие 

для учите-

лей обще-

образоват. 

организа-

ций /Л.Ф. 

Климанова, 

М.В. Бой-

кина. М.: 

Просвеще-

ние, 2014 

год,- 128с. 

кий, М. В. 

Голованова и 

др. – 2-е изд. 

– М.: Про-

свещение, 

2014.  

 

Е.А. Горелова-

М.: Просвеще-

ние,2013г.-189с 

Голованова и 

др. – 2-е изд. – 

М.: Просвеще-

ние, 2014.  

 

Родной 

язык 

(рус-

ский) 

1 Програм-

ма Русский 

родной 

язык. При-

мерные ра-

бочие про-

граммы. 1–

4 классы : 

учеб. Р89 

пособие 

для обще-

образоват. 

организа-

ций / [О. 

М. Алек-

сандрова и 

др.] под 

ред. О. М. 

Алексан-

дровой. – 

М. : Про-

свещение, 

2020. – 96 

с. –  

Учебник 

Русский род-

ной язык 

учебное по-

собие обще-

образова-

тельных 

учреждений 

для 1 

класс/[О. М. 

Александро-

ва, и др. ;.М. 

Просвещение 

2018г-112с 

Русский родной 

язык : 1 класс : 

методическое 

пособие // [О. 

М. Александро-

ва, М. И. Куз-

нецова, Л. В. 

Петленко и др. 

М. –учебная 

литература 

2018г-32 с 

 

Окру-

жающий 

мир 

1 Програм-

ма  Окру-

жающий 

мир. Пред-

метная ли-

Окружающи

й мир. 1 

класс: 

учебник для 

учащихся 

Окружающий 

мир. Методи-

ческие реко-

мендации 1 

класс: пособие 

Окружающий 

мир. 1 класс: 

учебник для 

учащихся 

общеобразоват
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ния учеб-

ников си-

стемы 

«Школа 

России». 1-

4 классы: 

пособие 

для учите-

лей обще-

образова-

тельных 

организа-

ций  /А.А. 

Плешаков. 

– М.: Про-

свещение, - 

2014- 205с. 

общеобразов

ательных 

учреждений. 

В 2 ч. / А.А. 

Плешаков. – 

3-е изд.– М.: 

Просвещение

, 2011.- 95 с. 

 

 

для учителей 

общеобразова-

тельных  орга-

низаций / (А.А 

.Плешаков, 

М.А. Ионова, 

О.Б. Кирпичева, 

А.Е. Соловье-

ва).- 2-е изд. - 

М.: Просвеще-

ние, 2014.- 

143с. 

 

ельных 

учреждений. В 

2 ч. / А.А. 

Плешаков. – 3-

е изд.– М.: 

Просвещение, 

2011.- 95 с. 

Окружающий 

мир: предва-

рительный 

контроль, те-

кущий кон-

троль, итого-

вый кон-

троль: 2 

класс: учебное 

пособие для 

общеобразова-

тельных орга-

низа-

ций/Ю.И.Глаг

олева, 

Ю.И.Архипова

,-М.: Просве-

щение: 2017-

80с. 

Окру-

жающий 

мир 

2 Програм-

ма  Окру-

жающий 

мир. Пред-

метная ли-

ния учеб-

ников си-

стемы 

«Школа 

России». 1-

4 классы: 

пособие 

для учите-

лей обще-

образова-

тельных 

организа-

Окружаю-

щий мир  2 

класс: учеб-

ник для об-

щеобразова-

тельных 

учреждений  

/А.А. Плеша-

ков  -3-е из-

дание, с при-

ложением на 

электронном 

носителе 1-2 

части -  М. : 

Просвеще-

ние, 

2011,2012г. –

Окружающий 

мир. Методи-

ческие реко-

мендации: 2 

класс: пособие 

для учителей 

общеобразова-

тельных учре-

ждений / 

А.А.Плешаков, 

А.Е.Соловьёва. 

– М.: Просве-

щение, 2012г.-

с.95 

Окружающий 

мир: предва-

рительный 

контроль, те-

кущий кон-

троль, итого-

вый кон-

троль: 2 

класс: учебное 

пособие для 

общеобразова-

тельных орга-

низа-

ций/Ю.И.Глаг

олева, 

Ю.И.Архипова

,-М.: Просве-
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ций  /А.А. 

Плешаков. 

– М.: Про-

свещение, - 

2014- 205с. 

с.143 щение: 2017-

80с. 

Окру-

жающий 

мир 

3 Програм-

ма  

«Окружа-

ющий мир» 

1-4 классы. 

Рабочие 

програм-

мы. Пред-

метная ли-

ния учеб-

ников си-

стемы 

«Школа 

России».  

Автор: 

А.А.Плеша

ков. – М.: 

Просвеще-

ние, 2014. – 

205с.   

 

Окружаю-

щий мир. 3 

класс: учеб-

ник для об-

щеобразова-

тельных 

учреждений/ 

с приложе-

нием на 

электронном 

носителе. В 2 

ч./ А.А. 

Плешаков. - 

3-е изд. Ре-

комендовано 

Министер-

ством обра-

зования и 

науки Рос-

сийской Фе-

дерации.  – 

М.: «Про-

свещение», 

2013.-с.175 

Окружающий 

мир: Методи-

ческие реко-

мендации. 

Окружающий 

мир. 3 класс. 

Пособие для 

учителей обще-

образователь-

ных учрежде-

ний. А. А. 

Плешаков, Н. 

М. Белянкова, 

А. Е. Соловьё-

ва. – М." Про-

свещение", 

2012. – 63с.  

 

А.А.Плешаков, 

НС. А. Плеша-

ков, Окружа-

ющий мир. 

Проверочные 

работы. 3 

класс. Учебное 

пособие для 

общеобразова-

тельных орга-

низаций. 2-е 

издание. – М.: 

«Просвеще-

ние», 2018. 

Окружающий 

мир: предва-

рительный 

контроль, те-

кущий кон-

троль, итого-

вый кон-

троль:3 класс: 

учебное посо-

бие для обще-

образователь-

ных организа-

ций/Ю.И.Глаг

олева, 

Ю.И.Архипова

,-М.: Просве-

щение: 2017-

80с. 

Окру-

жающий 

мир 

4 Програм-

ма  Окру-

жающий 

мир. Пред-

метная ли-

ния учеб-

Окружаю-

щий мир. 4 

класс: учеб-

ник для об-

щеобразова-

тельных 

Окружающий 

мир. Методи-

ческие реко-

мендации. 4 

класс: пособие 

для учителей 

Окружающий 

мир: предва-

рительный 

контроль, те-

кущий кон-

троль, итого-
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ников си-

стемы 

«Школа 

России». 1-

4 классы: 

пособие 

для учите-

лей обще-

образова-

тельных 

организа-

ций  /А.А. 

Плешаков. 

– М.: Про-

свещение, - 

2014- 205с. 

учреждений/ 

А.А.Плешако

в/ – М.: 

«Просвеще-

ние», 2013. 

 

общеобразоват. 

организаций / 

А.А. Плешаков, 

Е. А. Крючкова, 

А.Е. Соло-

вьѐва.-2-е изд. - 

М.:Просвещени

е,2015г.-127с. 

вый кон-

троль:3 класс: 

учебное посо-

бие для обще-

образователь-

ных организа-

ций/Ю.И.Глаг

олева, 

Ю.И.Архипова

,-М.: Просве-

щение: 2017-

80с. 

Англий-

ский 

язык 

2 Рабочая 

программа 

к учебни-

кам О.В. 

Афанасье-

вой, И.В. 

Михеевой 

«Англий-

ский язык» 

серии 

«Rain-

bowEnglish

» для 2-4 

классов, 

авторов 

О.В. Афа-

насьевой, 

И.В. Михе-

евой, К.М. 

Барановой 

— Москва: 

Дрофа, 

2015. 

Учебник в 2-

х частях 

«Английский 

язык «Rain-

bowEnglish» 

2 класс» 

О.В.Афанась

ева, 

И.В.Михеева

; 

Дрофа, 2014 

 

Афанасьева 

О.В. Англий-

ский язык 2 

класс: Книга 

для учителя к 

учебнику 

О.В.Афанасьев

ой, 

И.В.Михеевой: 

учебно-

методическое 

пособие / 

О.В.Афанасьева

, И.В.Михеева, 

Е.А.Колесников

а. – 2-е 

изд.,стереотип. 

– М.: Дрофа, 

2016г. 

Афанасьева 

О.В.  

Учебник в 2-х 

частях «Ан-

глийский язык 

«RainbowEng-

lish» 2 класс» 

О.В.Афанасьев

а, 

И.В.Михеева; 

2014 

 

Англий-

ский 

язык 

3  Англий-

скийязык. 

2—4 клас-

сы: рабочая 

Английский 

язык «Ра-

дужный ан-

глийский» 3 

Афанасьева 

О.В. Англий-

ский язык 3 

класс: Книга 

Английский 

язык «Радуж-

ный англий-

ский» 3 класс. 
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програм-

ма: учеб-

но-

методиче-

ское посо-

бие / О. В. 

Афанасье-

ва, И. В. 

Михеева, 

Н. В. Язы-

кова, Е. А. 

Колесни-

кова. — 

М.: Дрофа, 

2015г. 

класс. В 2 ч.: 

учеб-

ник/О.В.Афа

насьева, 

И.В.Михеева. 

-7-е изд., сте-

реотип. -  М.: 

Дрофа, 

2015г. 

для учителя к 

учебнику 

О.В.Афанасьев

ой, 

И.В.Михеевой: 

учебно-

методическое 

пособие / 

О.В.Афанасьева

, И.В.Михеева, 

Е.А.Колесников

а. – 2-е 

изд.,стереотип. 

– М.: Дрофа, 

2015г. 

В 2 ч.: учеб-

ник/О.В.Афан

асьева, 

И.В.Михеева. -

7-е изд., сте-

реотип. -  М.: 

Дрофа, 2015г. 

 

Англий-

ский 

язык 

4 Англий-

скийязык. 

2—4 клас-

сы: рабочая 

програм-

ма: учеб-

но-

методиче-

ское посо-

бие / О. В. 

Афанасье-

ва, И. В. 

Михеева, 

Н. В. Язы-

кова, Е. А. 

Колесни-

кова. — 

М.: Дрофа, 

2015г. 

Английский 

язык «Ра-

дужный ан-

глийский» 4 

класс. В 2 ч.: 

учеб-

ник/О.В.Афа

насьева, 

И.В.Михеева. 

-7-е изд., сте-

реотип. -  М.: 

Дрофа, 

2016г. 

Афанасьева 

О.В. Англий-

ский язык 4 

класс: Книга 

для учителя к 

учебнику 

О.В.Афанасьев

ой, 

И.В.Михеевой: 

учебно-

методическое 

пособие / 

О.В.Афанасьева

, И.В.Михеева, 

Е.А.Колесников

а. – 2-е 

изд.,стереотип. 

– М.: Дрофа, 

2015г. 

Английский 

язык «Радуж-

ный англий-

ский» 4 класс. 

В 2 ч.: учеб-

ник/О.В.Афан

асьева, 

И.В.Михеева. -

7-е изд., сте-

реотип. -  М.: 

Дрофа, 2016г. 

 

Изобра-

зитель-

ное ис-

кусство 

1 Рабочие 

програм-

мы. Изоб-

разитель-

ное искус-

ство. 

Предмет-

ная линия 

учебников 

Неменская 

Л.А. Изобра-

зительное 

искусство: 

Ты изобра-

жаешь, 

украшаешь и 

строишь: 

учебник для 

Неменский Б. 

М., Неменская 

Л. А., Коротее-

ва Е. И. и др. 

Уроки изобра-

зительного ис-

кусства. По-

урочные раз-

работки. 1-4 
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под редак-

цией 

Б.М.Немен

ского. 1-4 

классы.-М.: 

«Просве-

щение» 

2014 г.   

1 класса 

начальной 

школы. / под. 

ред. Б. М. 

Неменского – 

6-е изд. -  М.: 

Просвеще-

ние, 2019г.  

классы / под. 

ред. Б. М. Не-

менского. – М.: 

Просвещение, 

2012г. 

Изобра-

зитель-

ное ис-

кусство 

2 Рабочие 

програм-

мы. Изоб-

разитель-

ное искус-

ство. 

Предмет-

ная линия 

учебников 

под редак-

цией 

Б.М.Немен

ского. 1-4 

классы.-М.: 

«Просве-

щение» 

2019 г. 

Коротеева 

Е.И. Искус-

ство и ты. 

Учебник для 

2 класса 

начальной 

школы; 

под.ред. Б. 

М. Немен-

ского. – 8-е 

изд. -  М.: 

Просвеще-

ние, 2019  

Неменский Б. 

М., Неменская 

Л. А., Коротее-

ва Е. И. и др. 

Уроки изобра-

зительного ис-

кусства. По-

урочные раз-

работки. 1-4 

классы / под. 

ред. Б. М. Не-

менского. – М.: 

Просвещение, 

2012г. 

 

Изобра-

зитель-

ное ис-

кусство 

3 Рабочие 

програм-

мы. Изоб-

разитель-

ное искус-

ство. 

Предмет-

ная линия 

учебников 

под редак-

цией 

Б.М.Немен

ского. 1-4 

классы.-М.: 

«Просве-

щение» 

2019 г.   

Горяева Н.А., 

Неменская 

Л.А., Питер-

ских А.С. 

Искусство 

вокруг нас. 

Учебник для 

3 класса 

начальной 

школы.; 

под.ред. Б. 

М. Немен-

ского – 5-е 

изд. -  М.: 

Просвеще-

ние, 2019г. 

Неменский Б. 

М., Неменская 

Л. А., Коротее-

ва Е. И. и др. 

Уроки изобра-

зительного ис-

кусства. По-

урочные раз-

работки. 1-4 

классы / под. 

ред. Б. М. Не-

менского. – М.: 

Просвещение, 

2012г. 

 

Изобра- 4 Рабочие Неменская Неменский Б.  
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зитель-

ное ис-

кусство 

програм-

мы. Изоб-

разитель-

ное искус-

ство. 

Предмет-

ная линия 

учебников 

под редак-

цией 

Б.М.Немен

ского. 1-4 

классы.-М.: 

«Просве-

щение» 

2014 г.   

Л.А. Изобра-

зительное 

искусство: 

каждый 

народ -  ху-

дожник. 

Учебник для 

4 класса 

начальной 

школы.; 

под.ред. Б. 

М. Немен-

ского – 6-е 

изд. -  М.: 

Просвеще-

ние, 2019г. 

М., Неменская 

Л. А., Коротее-

ва Е. И. и др. 

Уроки изобра-

зительного ис-

кусства. По-

урочные раз-

работки. 1-4 

классы / под. 

ред. Б. М. Не-

менского. – М.: 

Просвещение, 

2016г. 

Физиче-

ская 

культура 

1 Физиче-

ская куль-

тура : ра-

бочая про-

грамма : 

1—4 клас-

сы : учеб-

но-

методиче-

ское посо-

бие / Т. В. 

Петрова, 

Ю. А. Ко-

пылов, Н. 

В. Полян-

ская, С. С. 

Петров. — 

2-е изд., 

перераб. — 

М. : Вента-

на-Граф, 

2017. — 46, 

[2] с. 

Физическая 

культура. 1-

2 классы 

Физическая 

культура. 1-2 

классы: 

Учебник для 

общеобразо-

ват. учре-

ждений / Т.В. 

Петрова, 

Ю.А. Копы-

лова, Н.В. 

Полянская, 

С.С. Петров. 

— М.: Вен-

тана-Граф / 

Учебник, 

2019. — 114 

с. 

 

Физическая 

культура : 1—2 

классы : мето-

дическое посо-

бие / О. А. 

Немова. — М. : 

Вентана-Граф, 

2017. — 138 с 

 

Физиче-

ская 

культура 

2 Физиче-

ская куль-

тура. Рабо-

чие про-

Учебник 

.Физическая 

культура.1-4 

классы :под 

. В.И. Лях Фи-

зическая куль-

тура. Методи-

ческие реко-
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граммы. 

Предмет-

ная линия 

учебников 

В.И.Ляха. 

1-4 классы: 

пособие 

для учите-

лей обще-

образоват. 

организа-

ций/ 

В.И.Лях. – 

3-е изд. – 

М.: Про-

свещение, 

2014г. 

общ. редак-

цией 

В.И.Ляха. -5-

е изд. 

М.:Просвеще

ние 

2019г. 

 

мендации 1-4 

классы: посо-

бие для учите-

лей общеобра-

зовательных 

организаций  

М.: Просвеще-

ние 2014 

Физиче-

ская 

культура 

3 Физиче-

ская куль-

тура. Рабо-

чие про-

граммы. 

Предмет-

ная линия 

учебников 

В.И.Ляха. 

1-4 классы: 

пособие 

для учите-

лей обще-

образоват. 

организа-

ций/ 

В.И.Лях. – 

3-е изд. – 

М.: Про-

свещение, 

2014г. 

Учебник 

.Физическая 

культура.1-4 

классы :под 

общ. редак-

цией 

В.И.Ляха. -5-

е изд. 

М.:Просвеще

ние 

2019г. 

 

В.И. Лях Физи-

ческая культу-

ра. Методиче-

ские рекомен-

дации 1-4 клас-

сы: пособие для 

учителей обще-

образователь-

ных организа-

ций  

М.: Просвеще-

ние 2014 

 

Физиче-

ская 

культура 

4 Физиче-

ская куль-

тура. Рабо-

чие про-

граммы. 

Учебник 

.Физическая 

культура.1-4 

классы :под 

общ. редак-

В.И. Лях Физи-

ческая культу-

ра. Методиче-

ские рекомен-

дации 1-4 клас-
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Предмет-

ная линия 

учебников 

В.И.Ляха. 

1-4 классы: 

пособие 

для учите-

лей обще-

образоват. 

организа-

ций/ 

В.И.Лях. – 

3-е изд. – 

М.: Про-

свещение, 

2014г. 

цией 

В.И.Ляха. -5-

е изд. 

М.:Просвеще

ние 

2019г. 

сы: пособие для 

учителей обще-

образователь-

ных организа-

ций  

М.: Просвеще-

ние 2014 

Техно-

логия 

 

 

1 «Техноло-

гия». Рабо-

чие про-

граммы. 

Предмет-

ная линия 

учебников 

системы 

«Школа 

России». 

1—4 клас-

сы: посо-

бие для 

учителей 

общеобра-

зоват. 

учрежде-

ний / 

Е.А.Лутцев

а, 

Т.П. Зуева.  

— М. : 

Просвеще-

ние, 2013. 

— 157 с. 

Технология. 

1 класс: 

учебник для 

учащихся 

общеобразов

ательных 

организаций. 

/Е.А.Лутцева, 

Т.П.Зуева. – 

5-е изд.– М.: 

Просвещение

, 2017.- 95 

с.:ил.-(Школа 

России) 

Технология. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 

1 класс: посо-

бие для учите-

лей общеобра-

зоват. органи-

заций / Е.А. 

Лутцева, Т.П. 

Зуева.- М.: 

Просвещение, 

2013.- 204с. 

 

Техно-

логия 

2 «Техноло-

гия». Рабо-

Технология. 

2 класс: 

Технология. 

Методическое 
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чие про-

граммы. 

Предмет-

ная линия 

учебников 

системы 

«Школа 

России». 

1—4 клас-

сы: посо-

бие для 

учителей 

общеобра-

зоват. 

учрежде-

ний / 

Е.А.Лутцев

а, 

Т.П. Зуева.  

— М. : 

Просвеще-

ние, 2013. 

— 157 с. 

учебник для 

учащихся 

общеобразов

ательных 

организаций. 

/Е.А.Лутцева, 

Т.П.Зуева. – 

5-е изд.– М.: 

Просвещение

, 2020.- 143 

с.:ил 

 

пособие с 

поурочными 

разработками. 

2 класс: посо-

бие для учите-

лей общеобра-

зоват. органи-

заций / Е.А. 

Лутцева, Т.П. 

Зуева.- М.: 

Просвещение, 

2013.- 204с. 

Техно-

логия 

 

 

3 «Техноло-

гия»Рабочи

е про-

граммы. 

Предмет-

ная линия 

учебников 

системы 

«Школа 

России». 

1—4 клас-

сы: посо-

бие для 

учителей 

общеобра-

зоват. 

учрежде-

ний / 

Е.А.Лутцев

а, 

 Технология. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 

3 класс: посо-

бие для учите-

лей общеобра-

зоват. органи-

заций / Е.А. 

Лутцева, Т.П. 

Зуева.- М.: 

Просвещение, 

2013.- 204с. 
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Т.П. Зуева.  

— М. : 

Просвеще-

ние, 2013. 

— 157 с. 

Техно-

логия 

 

 

4 «Техноло-

гия». Рабо-

чие про-

граммы. 

Предмет-

ная линия 

учебников 

системы 

«Школа 

России». 

1—4 клас-

сы: посо-

бие для 

учителей 

общеобра-

зоват. 

учрежде-

ний / 

Е.А.Лутцев

а, 

Т.П. Зуева.  

— М. : 

Просвеще-

ние, 2013. 

— 157 с. 

Технология. 

4 класс: 

учебник для 

учащихся 

общеобразов

ательных 

организаций. 

/Е.А.Лутцева, 

Т.П.Зуева. – 

5-е изд.– М.: 

Просвещение

, 2017.- 95 

с.:ил 

 

Технология. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 

4 класс: посо-

бие для учите-

лей общеобра-

зоват. органи-

заций / Е.А. 

Лутцева, Т.П. 

Зуева.- М.: 

Просвещение, 

2013.- 204с. 

 

Музыка 1 Музыка. 

Рабочие 

програм-

мы.  

Предмет-

ная  линия  

учебников 

Г.П. Серге-

евой, Е.Д. 

Кридской. 

1-4 классы. 

Пособие 

для учите-

Учебник-

тетрадь для 

учащихся 1 

класса 

начальной 

школы / Е.Д. 

Критская, 

Г.П. Сергее-

ва, Т.С. 

Шмагина. - 

М.: Просве-

щение, 2019. 

-112с. 

Уроки музыки. 

Поурочные 

разработки.1-4 

классы/ Крит-

ская Е.Д., Сер-

геева Г.П., 

Шмагина Т.С.  

- М.: Просве-

щение. – 2015,-

256 с. 

 

 

 



646 

 

лей обще-

образова-

тельных 

организа-

ций/ Г.П. 

Сергеевой, 

Е.Д. Крид-

ской, 

Т.с.Шмаги

на. -6-е 

изд., - М.: 

«Просве-

щение», 

2014.г. -64 

с. 

 

Музыка 2 Музыка. 

Рабочие 

програм-

мы.  

Предмет-

ная  линия  

учебников 

Г.П. Серге-

евой, Е.Д. 

Кридской. 

1-4 классы. 

Пособие 

для учите-

лей обще-

образова-

тельных 

организа-

ций/ Г.П. 

Сергеевой, 

Е.Д. Крид-

ской, 

Т.с.Шмаги

на. -6-е 

изд., - М.: 

«Просве-

щение», 

2014.г. -64 

с. 

Учебник для 

учащихся 2 

класса 

начальной 

школы / Е.Д. 

Критская, 

Г.П. Сергее-

ва, Т.С. 

Шмагина - 

М. : Просве-

щение, 

2019г.-128с..   

 

Уроки музыки. 

Поурочные 

разработки.1-4 

классы/ Крит-

ская Е.Д., Сер-

геева Г.П., 

Шмагина Т.С.  

- М.: Просве-

щение. – 2015,-

256 с. 
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Музыка 3 Музыка. 

Рабочие 

програм-

мы.  

Предмет-

ная  линия  

учебников 

Г.П. Серге-

евой, Е.Д. 

Кридской. 

1-4 классы. 

Пособие 

для учите-

лей обще-

образова-

тельных 

организа-

ций/ Г.П. 

Сергеевой, 

Е.Д. Крид-

ской, 

Т.с.Шмаги

на. -6-е 

изд., - М.: 

«Просве-

щение», 

2014.г. -64 

с. 

Учебник для 

учащихся 3 

кл. нач. шк.: / 

Е.Д. Крит-

ская, Г.П. 

Сергеева, 

Т.С. Шмаги-

на - 2-е изд. - 

М. : Просве-

щение, 

2002г.-128с.  

 

Уроки музыки. 

Поурочные 

разработки.1-4 

классы/ Крит-

ская Е.Д., Сер-

геева Г.П., 

Шмагина Т.С.  

- М.: Просве-

щение. – 2015,-

256 с. 

 

 

Музыка 4 Музыка. 

Рабочие 

програм-

мы.  

Предмет-

ная  линия  

учебников 

Г.П. Серге-

евой, Е.Д. 

Кридской. 

1-4 классы. 

Пособие 

для учите-

лей обще-

образова-

Учебник для 

учащихся 4 

кл. нач. шк.: / 

Е.Д. Крит-

ская, Г.П. 

Сергеева, 

Т.С. Шмаги-

на - 7-е изд., 

дораб. - М. : 

Просвеще-

ние, 2019г-

127с. 

 

Уроки музыки. 

Поурочные 

разработки.1-4 

классы/ Крит-

ская Е.Д., Сер-

геева Г.П., 

Шмагина Т.С.  

- М.: Просве-

щение. – 2015,-

256 с. 
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тельных 

организа-

ций/ Г.П. 

Сергеевой, 

Е.Д. Крид-

ской, 

Т.с.Шмаги

на. -6-е 

изд., - М.: 

«Просве-

щение», 

2014.г. -64 

с. 

Основы 

религи-

озных 

культур 

и свет-

ской 

этики 

4 Рабочие 

программы 

Шапошни-

кова 

Т.Д.,Савче

нкоК.В. 

Основы 

духовно-

нравствен-

ной куль-

туры наро-

дов России. 

Основы 

светской 

этики, Ос-

новы ми-

ровых ре-

лигиозных 

куль-

тур,Основ

ы право-

славной 

культуры, 

Основы 

исламской 

культуры, 

Основы 

иудейской 

культуры, 

Основы 

Учебник 

«Основы ми-

ровых рели-

гиозных 

культур» Р.Б. 
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