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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Адаптированная  основная  общеобразовательная программа  начального  общего

образования  обучающихся  с  задержкой  психического  развития  (далее  – АООП  НОО
обучающихся с  ЗПР)  –  это образовательная программа, адаптированная для обучения данной
категории  обучающихся с  учетом  особенностей  их  психофизического  развития,
индивидуальных  возможностей, обеспечивающая  коррекцию  нарушений  развития  и
социальную адаптацию.

Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  начального  общего
образования  обучающихся  с  ЗПР (далее  – АООП НОО  обучающихся  с ЗПР)  разработана  в
соответствии с 

• Федеральным закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012г. №273-
Ф3;

•  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального  общего
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (приказ Минобрнауки России
от 19.12.2014г. №1598); 

•  Санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативах  СанПиН  2.4.2.3286-15,
утвержденных  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от
10.07.2015г. №26;

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития

Структура  АООП  НОО  обучающихся  с  ЗПР  включает  целевой,  содержательный  и
организационный разделы.

Целевой  раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР образовательной организацией, а также способы
определения достижения этих целей и результатов.

Целевой раздел включает:
• пояснительную записку;
• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО;
• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и

включает  следующие  программы,  ориентированные  на  достижение  личностных,
метапредметных и предметных результатов:

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР;
• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области;
• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР;
• программу  формирования  экологической  культуры  здорового  и  безопасного  образа

жизни;
• программу коррекционной работы;
Организационный  раздел  определяет  общие  рамки  организации  образовательного

процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО.
Организационный раздел включает:
• учебный план начального общего образования;
• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями

Стандарта.
Цель  реализации  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития
Целью  реализации  АООП  НОО  обучающихся  с  ЗПР является  обеспечение

выполнения требований ФГОС НОО, обеспечение планируемых результатов  по достижению
выпускником  начальной  общеобразовательной  школы  целевых  установок,  знаний,  умений,
навыков  и  компетенций,  определяемых  личностными,  семейными,  общественными,
государственными  потребностями  и  возможностями  ребенка  младшего  школьного  возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья, обеспечение выполнения
требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
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Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией АООП НОО
обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач:

• формирование  общей  культуры,  духовно-нравственное,  гражданское,  социальное,
личностное  и  интеллектуальное  развитие,  развитие  творческих  способностей,  сохранение  и
укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;

• достижение  планируемых  результатов  освоения  АООП  НОО,  целевых  установок,
приобретение  знаний,  умений,  навыков,  компетенций  и  компетентностей,  определяемых
личностными,  семейными,  общественными,  государственными  потребностями  и
возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния
здоровья;

• становление  и  развитие  личности  обучающегося  с  ЗПР  в  её  индивидуальности,
самобытности,  уникальности  и  неповторимости  с  обеспечением  преодоления  возможных
трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;

• создание  благоприятных  условий  для  удовлетворения  особых  образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР;

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
• выявление  и  развитие  возможностей  и  способностей  обучающихся  с  ЗПР,  через

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной
работы,  организацию  художественного  творчества  и  др.  с  использованием  системы  клубов,
секций,  студий  и  кружков  (включая  организационные  формы  на  основе  сетевого
взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований;

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа;

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;
• участие  педагогических  работников,  обучающихся,  их  родителей  (законных

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды;

• включение  обучающихся  в  процессы  познания  и  преобразования  внешкольной
социальной среды (населённого пункта, района, города).

Принципы  и  подходы  к  формированию  адаптированной  основной
общеобразовательной  программы  начального  общего  образования  обучающихся  с
задержкой психического развития

В  основу  разработки  и  реализации  АООП НОО обучающихся с  ЗПР  заложены
дифференцированный и деятельностный подходы.

Дифференцированный подход к  разработке и  реализации АООП НОО  обучающихся с
ЗПР  предполагает  учет  их  особых  образовательных  потребностей,  которые  проявляются  в
неоднородности  по  возможностям  освоения  содержания  образования.  Это  обусловливает
необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в том
числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО обучающихся с ЗПР
создаются  и  реализуются  в  соответствии  с  дифференцированно  сформулированными
требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к:

• структуре АООП НОО;
• условиям реализации АООП НОО; 
• результатам освоения АООП НОО.
Применение  дифференцированного  подхода  к  созданию  и  реализации  АООП  НОО

обеспечивает  разнообразие  содержания,  предоставляя  обучающимся с  ЗПР  возможность
реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается  на  теоретических  положениях  отечественной
психологической  науки,  раскрывающих  основные  закономерности  процесса  обучения  и
воспитания  обучающихся,  структуру  образовательной  деятельности  с  учетом  общих
закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.

Деятельностный  подход  в  образовании  строится  на  признании  того,  что  развитие
личности  обучающихся  с  ЗПР  младшего  школьного  возраста  определяется  характером
организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 
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Основным  средством  реализации  деятельностного  подхода  в  образовании  является
обучение  как  процесс  организации  познавательной  и  предметно-практической  деятельности
обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного
подхода обеспечивает:

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и

поведения,  возможность  их  самостоятельного  продвижения  в  изучаемых  образовательных
областях;

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового
опыта деятельности и поведения;

 обеспечение  условий  для  общекультурного  и  личностного  развития  на  основе
формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное
усвоение  ими  системы  научных  знаний,  умений  и  навыков  (академических  результатов),
позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции,
составляющей основу социальной успешности.

В  основу  формирования  АООП  НОО  обучающихся  с  ЗПР  положены  следующие
принципы:

• принципы  государственной  политики  РФ  в  области  образования (гуманистический
характер  образования,  единство  образовательного  пространства  на  территории  Российской
Федерации,  светский  характер  образования,  общедоступность  образования,  адаптивность
системы  образования  к  уровням  и  особенностям  развития  и  подготовки  обучающихся  и
воспитанников и др.); 

• принцип  учета  типологических  и  индивидуальных  образовательных  потребностей
обучающихся;

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его

на развитие личности обучающегося и расширение его "зоны ближайшего развития" с учетом
особых образовательных потребностей;

• онтогенетический принцип; 
• принцип  преемственности,  предполагающий при  проектировании  АООП  начального

общего  образования  ориентировку  на  программу  основного  общего  образования,  что
обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития;

• принцип  целостности  содержания  образования,  поскольку  в  основу  структуры
содержания образования положено не понятие предмета, а  "образовательной области";―

• принцип направленности  на  формирование  деятельности,  обеспечивает  возможность
овладения  обучающимися  с  задержкой  психического  развития  всеми  видами  доступной  им
предметно-практической  деятельности,  способами  и  приемами  познавательной  и  учебной
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

• принцип  переноса  усвоенных  знаний,  умений,  и  навыков  и  отношений,
сформированных  в  условиях  учебной  ситуации,  в  различные  жизненные  ситуации,  что
обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности
в реальном мире;

• принцип сотрудничества с семьей.
Общая  характеристика  адаптированной  основной  общеобразовательной

программы  начального  общего  образования  обучающихся  с  задержкой  психического
развития

Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  начального  общего
образования  обучающихся  с  ОВЗ (вариант  7.1.)  разработана  в  соответствии с  требованиями
федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования
для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  к  структуре  адаптированной
основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения.

Вариант 7.1. предполагает,  что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью
соответствующее  по  итоговым  достижениям  к  моменту  завершения  обучения  образованию
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обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1
- 4 классы). 

АООП  НОО  представляет  собой  адаптированный  вариант  основной  образовательной
программы начального общего образования (далее - ООП НОО). Требования к структуре АООП
НОО  (в  том  числе  соотношению  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками
образовательных  отношений  и  их  объему)  и  результатам  ее  освоения  соответствуют
федеральному  государственному  стандарту  начального  общего  образования  (далее  -  ФГОС
НОО).  Адаптация  программы  предполагает  введение  программы  коррекционной  работы,
ориентированной  на  удовлетворение  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с
ЗПР и  поддержку  в  освоении  АООП НОО,  требований  к  результатам  освоения  программы
коррекционной  работы  и  условиям  реализации  АООП  НОО.  Обязательными  условиями
реализации  АООП  НОО  обучающихся  с  ЗПР  является  психолого-педагогическое
сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с педагогами,
реализующими  программу  коррекционной  работы,  содержание  которой  для  каждого
обучающегося  определяется  с  учетом  его  особых  образовательных  потребностей  на  основе
рекомендаций ПМПК, ИПР.

Определение  варианта  АООП  НОО  обучающегося  с  ЗПР  осуществляется  на  основе
рекомендаций  психолого-медико-педагогической  комиссии  (ПМПК),  сформулированных  по
результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР
и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР
Обучающиеся  с  ЗПР -  это  дети,  имеющее  недостатки  в  психологическом  развитии,

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных
условий. 

Категория  обучающихся  с  ЗПР  – наиболее  многочисленная  среди  детей  с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников.
Среди причин  возникновения  ЗПР могут  фигурировать  органическая  и/или  функциональная
недостаточность  центральной  нервной  системы,  конституциональные  факторы,  хронические
соматические  заболевания,  неблагоприятные  условия  воспитания,  психическая  и  социальная
депривация.  Подобное  разнообразие  этиологических  факторов  обусловливает  значительный
диапазон  выраженности  нарушений  -  от  состояний,  приближающихся  к  уровню возрастной
нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в
усвоении  учебных  программ,  обусловленные  недостаточными  познавательными
способностями,  специфическими  расстройствами  психологического  развития  (школьных
навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для
всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании
высших  психических  функций,  замедленный  темп  либо  неравномерное  становление
познавательной  деятельности,  трудности  произвольной  саморегуляции.  Достаточно  часто  у
обучающихся  отмечаются  нарушения  речевой  и  мелкой  ручной  моторики,  зрительного
восприятия  и  пространственной  ориентировки,  умственной  работоспособности  и
эмоциональной сферы.

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только
от  характера  и  степени  выраженности  первичного  (как  правило,  биологического  по  своей
природе)  нарушения,  но и от качества  предшествующего обучения и воспитания (раннего и
дошкольного).

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически
нормально  развивающихся,  испытывающих  временные  и  относительно  легко  устранимые
трудности,  до  обучающихся  с  выраженными  и  сложными  по  структуре  нарушениями
когнитивной и аффективно-поведенческой  сфер личности.  От  обучающихся,  способных при
специальной  поддержке  на  равных  обучаться  совместно  со  здоровыми  сверстниками,  до
обучающихся,  нуждающихся  при  получении  начального  общего  образования  в
систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет
необходимость  многообразия  специальной  поддержки  в  получении  образования  и  самих
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образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с
ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования,
вызванных тяжестью нарушения психического развития и способностью или неспособностью
обучающегося  к  освоению образования,  сопоставимого  по срокам с  образованием здоровых
сверстников.

Дифференциация  образовательных  программ  начального  общего  образования
обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в
соответствии  с  характером  и  структурой  нарушения  психического  развития.  Задача
разграничения  вариантов  ЗПР  и  рекомендации  варианта  образовательной  программы
возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО (вариант
7.1) могут быть представлены следующим образом.

АООП  НОО  (вариант  7.1)  адресована  обучающимся  с  ЗПР,  достигшим  к  моменту
поступления  в  школу  уровня  психофизического  развития  близкого  возрастной  норме,  но
отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности
и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме
того,  у  данной  категории  обучающихся  могут  отмечаться  признаки  легкой  органической
недостаточности  центральной  нервной  системы  (ЦНС),  выражающиеся  в  повышенной
психической  истощаемости  с  сопутствующим  снижением  умственной  работоспособности  и
устойчивости  к  интеллектуальным  и  эмоциональным  нагрузкам.  Помимо  перечисленных
характеристик,  у  обучающихся  могут  отмечаться  типичные,  в  разной  степени  выраженные,
дисфункции  в  сферах  пространственных  представлений,  зрительно-моторной  координации,
фонетико-фонематического  развития,  нейродинамики  и  др.,  но  при  этом  наблюдается
устойчивость форм адаптивного поведения.

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР
Особые  образовательные  потребности  различаются  у  обучающихся  с  ОВЗ  разных

категорий,  поскольку  задаются  спецификой  нарушения  психического  развития,  определяют
особую  логику  построения  учебного  процесса  и  находят  своё  отражение  в  структуре  и
содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях
психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные
потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 
 получение  специальной  помощи  средствами  образования  сразу  же  после

выявления первичного нарушения развития;
 выделение  пропедевтического  периода  в  образовании,  обеспечивающего

преемственность между дошкольным и школьным этапами;
 получение  начального  общего  образования  в  условиях  образовательных

организаций  общего  или  специального  типа,  адекватного  образовательным  потребностям
обучающегося с ОВЗ;

 обязательность  непрерывности  коррекционно-развивающего  процесса,
реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной
работы;

- психологическое  сопровождение,  оптимизирующее  взаимодействие  ребенка  с
педагогами и соучениками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи
и образовательной организации;

- постепенное  расширение  образовательного  пространства,  выходящего  за  пределы
образовательной организации.

Для  обучающихся  с  ЗПР,  осваивающих  АООП  НОО  (вариант  7.1),  характерны
следующие специфические образовательные потребности:

- адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования
с учетом необходимости коррекции психофизического развития;

- обеспечение  особой  пространственной  и  временной  организации  образовательной
среды  с  учетом  функционального  состояния  центральной  нервной  системы  (ЦНС)  и
нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости,  низкой
работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);
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- комплексное  сопровождение,  гарантирующее  получение  необходимого  лечения,
направленного  на  улучшение  деятельности  ЦНС  и  на  коррекцию  поведения,  а  также
специальной  психокоррекционной  помощи,  направленной  на  компенсацию  дефицитов
эмоционального  развития,  формирование  осознанной  саморегуляции  познавательной
деятельности и поведения;

- организация  процесса  обучения  с  учетом  специфики  усвоения  знаний,  умений  и
навыков обучающимися с ЗПР с  учетом темпа учебной работы ("пошаговом" предъявлении
материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и
средств,  способствующих  как  общему  развитию  обучающегося,  так  и  компенсации
индивидуальных недостатков развития);

- учет  актуальных  и  потенциальных  познавательных  возможностей,  обеспечение
индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных
категорий обучающихся с ЗПР;

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;
-  постоянный  (пошаговый)  мониторинг  результативности  образования  и

сформированности  социальной  компетенции  обучающихся,  уровня  и  динамики
психофизического развития;

- обеспечение  непрерывного  контроля  за  становлением  учебно-познавательной
деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего
справляться с учебными заданиями самостоятельно;

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе,
окружающему предметному и социальному миру;

- постоянная  помощь  в  осмыслении  и  расширении  контекста  усваиваемых  знаний,  в
закреплении и совершенствовании освоенных умений;

- специальное обучение "переносу" сформированных знаний и умений в новые ситуации
взаимодействия с действительностью;

- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;
- использование  преимущественно  позитивных  средств  стимуляции  деятельности  и

поведения;
- развитие  и  отработка  средств  коммуникации,  приемов  конструктивного  общения  и

взаимодействия  (с  членами  семьи,  со  сверстниками,  с  взрослыми),  формирование  навыков
социально одобряемого поведения;

- специальная  психокоррекционная  помощь,  направленная  на  формирование
способности  к  самостоятельной  организации  собственной  деятельности  и  осознанию
возникающих  трудностей,  формирование  умения  запрашивать  и  использовать  помощь
взрослого;

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с
родителями,  активизация  ресурсов  семьи  для  формирования  социально  активной  позиции,
нравственных и общекультурных ценностей).

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 
развития адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования

Результаты  освоения  обучающимися  с  задержкой  психического  развития
адаптированной  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования
оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего образования. Освоение
адаптированной  образовательной  программы  начального  общего  образования,  созданной  на
основе  Стандарта,  обеспечивает  достижение  обучающимися  с  задержкой  психического
развития трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО:
Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы

начального общего образования должны отражать: 
1 формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  чувства  гордости  за

свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и
национальной  принадлежности;  формирование  ценностей  многонационального  российского
общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
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2 формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

4 овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и
развивающемся мире; 

5 принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов  учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе
в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе; 

7 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8 развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
10  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям. 

Метапредметные  результаты  освоения  адаптированной  основной  образовательной
программы  начального  общего  образования,  включающие  освоенные  обучающимися
универсальные  учебные  действия  (познавательные,  регулятивные  и  коммуникативные),
обеспечивающие  овладение  ключевыми  компетенциями  (составляющими  основу  умения
учиться)  и  межпредметными  знаниями,  а  также  способность  решать  учебные  и  жизненные
задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования, должны
отражать: 

1 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления; 

2 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации;  определять  наиболее
эффективные способы достижения результата; 

4 формирование  умения понимать  причины успеха/неуспеха  учебной деятельности  и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6 использование  знаково-символических  средств  представления  информации  для

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

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

8 использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и  открытом
учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,  обработки,  анализа,
организации,  передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета;  в том числе умение вводить
текст  с  помощью  клавиатуры,  фиксировать  (записывать)  в  цифровой  форме  измеряемые
величины  и  анализировать  изображения,  звуки,  готовить  свое  выступление  и  выступать  с
аудио-,  видео-  и  графическим  сопровождением;  соблюдать  нормы  информационной
избирательности, этики и этикета; 

9 овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров  в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10 овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причин-носледственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
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11 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12 определение  общей  цели  и  путей  ее  достижения;  умение  договариваться  о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль
в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и  поведение
окружающих; 

13 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон
и сотрудничества; 

14 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений  действительности  (природных,  социальных,  культурных,  технических  и  др.)  в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15 овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16 умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального  общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного
учебного  предмета;  формирование  начального  уровня  культуры  пользования  словарями  в
системе универсальных учебных действий. 

Предметные  результаты  освоения  адаптированной  основной  образовательной
программы  начального  общего  образования  с  учетом  специфики  содержания  предметных
областей. 

Русский язык
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;

4)  овладение  первоначальными  представлениями  о  нормах  русского  языка
(орфоэпических,  лексических,  грамматических)  и  правилах  речевого  этикета;  умение
ориентироваться  в  целях,  задачах,  средствах  и  условиях  общения,  выбирать  адекватные
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;

5)  овладение  учебными  действиями  с  языковыми  единицами  и  умение  использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

Литературное чтение:
1)  понимание  литературы  как  явления  национальной  и  мировой  культуры,  средства

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о

мире,  российской истории и культуре,  первоначальных этических представлений,  понятий о
добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование
потребности в систематическом чтении;

3)  понимание  роли  чтения,  использование  разных  видов  чтения  (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание
и  специфику  различных  текстов,  участвовать  в  их  обсуждении,  давать  и  обосновывать
нравственную оценку поступков героев;

4)  достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня  читательской
компетентности,  общего речевого развития,  то есть овладение техникой чтения вслух и про
себя,  элементарными  приемами  интерпретации,  анализа  и  преобразования  художественных,
научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих
понятий;

5)  умение  самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу;  пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.

Родной язык:
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1)  воспитание  ценностного  отношения  к  родному  языку  как  хранителю  культуры,
включение  в  культурно-языковое  поле  своего  народа,  формирование  первоначальных
представлений о единстве  и многообразии языкового и культурного пространства  России,  о
языке как основе национального самосознания;

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся
культуры  владения  родным  языком  в  соответствии  с  нормами  устной  и  письменной  речи,
правилами речевого этикета;

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования,
освоение  основных  единиц  и  грамматических  категорий  родного  языка,  формирование
позитивного  отношения  к  правильной  устной  и  письменной  родной  речи  как  показателям
общей культуры и гражданской позиции человека;

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и
условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для
успешного решения коммуникативных задач;

5)  овладение  учебными  действиями  с  языковыми  единицами  и  умение  использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

 Литературное чтение на родном языке:
1)  понимание  родной  литературы  как  одной  из  основных  национально-культурных

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой
культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;

2) 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,  нравственности;  формирование  потребности  в
систематическом  чтении  на  родном языке  как  средстве  познания  себя  и  мира;  обеспечение
культурной самоидентификации;

3)  использование  разных  видов  чтения  (ознакомительное,  изучающее,  выборочное,
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных
текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков
героев;

4)  достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня  читательской
компетентности,  общего речевого развития,  то есть овладение техникой чтения вслух и про
себя,  элементарными  приемами  интерпретации,  анализа  и  преобразования  художественных,
научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих
понятий;

5)  осознание  коммуникативно-эстетических  возможностей  родного  языка  на  основе
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать
интересующую  литературу;  пользоваться  справочными  источниками  для  понимания  и
получения дополнительной информации.

Иностранный язык
1)  приобретение  начальных  навыков  общения  в  устной  и  письменной  форме  с

носителями  иностранного  языка  на  основе  своих  речевых  возможностей  и  потребностей;
освоение правил речевого и неречевого поведения;

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на
элементарном  уровне  устной  и  письменной  речью  на  иностранном  языке,  расширение
лингвистического кругозора;

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка
на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и
доступными образцами детской художественной литературы.

Математика и информатика
1)  использование  начальных  математических  знаний  для  описания  и  объяснения

окружающих  предметов,  процессов,  явлений,  а  также  оценки  их  количественных  и
пространственных отношений;
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2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения  и математической речи,  измерения,  пересчета,  прикидки и оценки,  наглядного
представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;

3)  приобретение  начального  опыта  применения  математических  знаний  для  решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач;

4)  умение  выполнять  устно  и  письменно  арифметические  действия  с  числами  и
числовыми  выражениями,  решать  текстовые  задачи,  умение  действовать  в  соответствии  с
алгоритмом  и  строить  простейшие  алгоритмы,  исследовать,  распознавать  и  изображать
геометрические  фигуры,  работать  с  таблицами,  схемами,  графиками  и  диаграммами,
цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
 Окружающий мир
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за

национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
3)  осознание  целостности  окружающего  мира,  освоение  основ  экологической

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;

4)  освоение доступных способов изучения  природы и общества  (наблюдение,  запись,
измерение,  опыт,  сравнение,  классификация  и  др.,  с  получением  информации  из  семейных
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);

5)  развитие  навыков  устанавливать  и  выявлять  причинно-следственные  связи  в
окружающем мире.

Основы религиозных культур и светской этики
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
2)  знакомство  с  основными нормами  светской  и  религиозной  морали,  понимание  их

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
4)  формирование  первоначальных  представлений  о  светской  этике,  о  традиционных

религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
5)  первоначальные  представления  об  исторической  роли  традиционных  религий  в

становлении российской государственности;
6)  становление  внутренней  установки  личности  поступать  согласно  своей  совести;

воспитание  нравственности,  основанной  на  свободе  совести  и  вероисповедания,  духовных
традициях народов России;

7) осознание ценности человеческой жизни.
Планируемые результаты по учебным модулям.
Основы православной культуры
Выпускник научится:
–  раскрывать  содержание  основных  составляющих  православной  христианской

культуры,  духовной  традиции  (религиозная  вера,  мораль,  священные  книги  и  места,
сооружения,  ритуалы,  обычаи  и  обряды,  религиозный  календарь  и  праздники,  нормы
отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);

–ориентироваться  в  истории  возникновения  православной  христианской  религиозной
традиции, истории ее формирования в России; 

–на  примере  православной  религиозной  традиции  понимать  значение  традиционных
религий,  религиозных  культур  в  жизни  людей,  семей,  народов,  российского  общества,  в
истории России; 

–излагать  свое  мнение  по  поводу  значения  религии,  религиозной  культуры  в  жизни
людей и общества;

–соотносить  нравственные  формы  поведения  с  нормами  православной  христианской
религиозной морали; 
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–осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах,  слушать  собеседника и излагать  свое мнение;  готовить  сообщения  по выбранным
темам. 

Выпускник получит возможность научиться:
–  развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-нравственное

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением
людей, общественными явлениями;

–  выстраивать  отношения  с  представителями  разных  мировоззрений  и  культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

–  акцентировать  внимание  на  религиозных,  духовно-нравственных  аспектах
человеческого  поведения  при  изучении  гуманитарных  предметов  на  последующих  уровнях
общего образования.

Основы исламской культуры
Выпускник научится:
–раскрывать  содержание  основных  составляющих  исламской  культуры,  духовной

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и
обряды,  религиозный  календарь  и  праздники,  нормы  отношений  между  людьми,  в  семье,
религиозное искусство, отношение к труду и др.);

–ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории
ее формирования в России; 

–на  примере  исламской  религиозной  традиции  понимать  значение  традиционных
религий,  религиозных  культур  в  жизни  людей,  семей,  народов,  российского  общества,  в
истории России; 

–излагать  свое  мнение  по  поводу  значения  религии,  религиозной  культуры  в  жизни
людей и общества;

–соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали; 
–осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в

диспутах,  слушать  собеседника и излагать  свое мнение;  готовить  сообщения  по выбранным
темам. 

Выпускник получит возможность научиться:
–развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-нравственное

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;

–устанавливать  взаимосвязь  между  содержанием  исламской  культуры  и  поведением
людей, общественными явлениями;

–выстраивать  отношения  с  представителями  разных  мировоззрений  и  культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

–акцентировать  внимание  на  религиозных,  духовно-нравственных  аспектах
человеческого  поведения  при  изучении  гуманитарных  предметов  на  последующих  уровнях
общего образования.

Основы буддийской культуры
Выпускник научится:
–раскрывать  содержание  основных  составляющих  буддийской  культуры,  духовной

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и
обряды,  религиозный  календарь  и  праздники,  нормы  отношений  между  людьми,  в  семье,
религиозное искусство, отношение к труду и др.);

–ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории
ее формирования в России; 

–на  примере  буддийской  религиозной  традиции  понимать  значение  традиционных
религий,  религиозных  культур  в  жизни  людей,  семей,  народов,  российского  общества,  в
истории России; 

–излагать  свое  мнение  по  поводу  значения  религии,  религиозной  культуры  в  жизни
людей и общества;
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–соотносить  нравственные  формы  поведения  с  нормами  буддийской  религиозной
морали; 

–осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах,  слушать  собеседника и излагать  свое мнение;  готовить  сообщения  по выбранным
темам. 

Выпускник получит возможность научиться:
–развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-нравственное

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;

–устанавливать  взаимосвязь  между  содержанием  буддийской  культуры  и  поведением
людей, общественными явлениями;

–выстраивать  отношения  с  представителями  разных  мировоззрений  и  культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

–акцентировать  внимание  на  религиозных,  духовно-нравственных  аспектах
человеческого  поведения  при  изучении  гуманитарных  предметов  на  последующих  уровнях
общего образования.

Основы иудейской культуры
Выпускник научится:
–  раскрывать  содержание  основных  составляющих  иудейской  культуры,  духовной

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и
обряды,  религиозный  календарь  и  праздники,  нормы  отношений  между  людьми,  в  семье,
религиозное искусство, отношение к труду и др.);

–ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории
ее формирования в России; 

–  на  примере  иудейской  религиозной  традиции  понимать  значение  традиционных
религий,  религиозных  культур  в  жизни  людей,  семей,  народов,  российского  общества,  в
истории России; 

– излагать  свое  мнение  по поводу значения  религии,  религиозной культуры в жизни
людей и общества;

–соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали; 
–осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в

диспутах,  слушать  собеседника и излагать  свое мнение;  готовить  сообщения  по выбранным
темам. 

Выпускник получит возможность научиться:
–развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-нравственное

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;

–устанавливать  взаимосвязь  между  содержанием  иудейской  культуры  и  поведением
людей, общественными явлениями;

–выстраивать  отношения  с  представителями  разных  мировоззрений  и  культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

–акцентировать  внимание  на  религиозных,  духовно-нравственных  аспектах
человеческого  поведения  при  изучении  гуманитарных  предметов  на  последующих  уровнях
общего образования.

Основы мировых религиозных культур
Выпускник научится:
–раскрывать  содержание  основных  составляющих  мировых  религиозных  культур

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды,
религиозные  праздники  и  календари,  нормы  отношений  людей  друг  к  другу,  в  семье,
религиозное искусство, отношение к труду и др.);

–ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама,
буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

–понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей,
народов, российского общества, в истории России; 
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–излагать  свое  мнение  по  поводу  значения  религии,  религиозной  культуры  в  жизни
людей и общества;

–соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 
–осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в

диспутах,  слушать  собеседника и излагать  свое мнение;  готовить  сообщения  по выбранным
темам. 

Выпускник получит возможность научиться:
–  развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-нравственное

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;

–устанавливать  взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением
людей, общественными явлениями;

–выстраивать  отношения  с  представителями  разных  мировоззрений  и  культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

–акцентировать  внимание  на  религиозных  духовно-нравственных  аспектах
человеческого  поведения  при  изучении  гуманитарных  предметов  на  последующих  уровнях
общего образования.

Основы светской этики
Выпускник научится:
–раскрывать  содержание  основных составляющих российской светской  (гражданской)

этики,  основанной  на  конституционных  обязанностях,  правах  и  свободах  человека  и
гражданина  в  Российской  Федерации  (отношение  к  природе,  историческому  и  культурному
наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные
праздники, трудовая мораль, этикет и др.);

–на  примере  российской светской  этики  понимать  значение  нравственных ценностей,
идеалов в жизни людей, общества; 

–излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и
общества;

–соотносить  нравственные  формы  поведения  с  нормами  российской  светской
(гражданской) этики; 

–осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах,  слушать  собеседника и излагать  свое мнение;  готовить  сообщения  по выбранным
темам. 

Выпускник получит возможность научиться:
–  развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-нравственное

самосознание,  регулировать  собственное  поведение  на  основе  общепринятых  в  российском
обществе норм светской (гражданской) этики;

–устанавливать  взаимосвязь  между  содержанием  российской  светской  этики  и
поведением людей, общественными явлениями;

–выстраивать  отношения  с  представителями  разных  мировоззрений  и  культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

–акцентировать  внимание  на  нравственных  аспектах  человеческого  поведения  при
изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.

Изобразительное искусство:
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства

в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
2)  сформированность  основ  художественной  культуры,  в  том  числе  на  материале

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты
как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;

3)  овладение  практическими  умениями  и  навыками  в  восприятии,  анализе  и  оценке
произведений искусства;

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной  деятельности  (рисунке,  живописи,  скульптуре,  художественном
конструировании),  а  также  в  специфических  формах  художественной  деятельности,
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).
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Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Музыка:
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека,

ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
2)  сформированность  основ  музыкальной  культуры,  в  том  числе  на  материале

музыкальной  культуры  родного  края,  развитие  художественного  вкуса  и  интереса  к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;

3)  умение  воспринимать  музыку  и  выражать  свое  отношение  к  музыкальному
произведению;

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.

Предметные результаты:
сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее

роли в духовно-нравственном развитии человека;
сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству
и музыкальной деятельности;

умение  воспринимать  музыку  и  выражать  свое  отношение  к  музыкальному
произведению;

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
пластических  композиций,  исполнении  вокально-хоровых  произведений,  в  импровизации,
создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах.

Технология
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 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  технологическими  приемами
ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных
конструкторских,  художественно-конструкторских  (дизайнерских),  технологических  и
организационных задач;

5)  приобретение  первоначальных  навыков  совместной  продуктивной  деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;

6)  приобретение  первоначальных  знаний  о  правилах  создания  предметной  и
информационной  среды  и  умений  применять  их  для  выполнения  учебно-познавательных  и
проектных художественно-конструкторских задач.

Физическая культура:
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для

укрепления  здоровья  человека  (физического,  социального  и  психологического),  о  ее
позитивном  влиянии  на  развитие  человека  (физическое,  интеллектуальное,  эмоциональное,
социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;

2)  овладение  умениями  организовывать  здоровьесберегающую  жизнедеятельность
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);

3)  формирование  навыка  систематического  наблюдения  за  своим  физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и
др.),  показателей  развития  основных  физических  качеств  (силы,  быстроты,  выносливости,
координации,  гибкости),  в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

Знания о физической культуре
Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического

развития программы коррекционной работы
Результаты  освоения  программы  коррекционной  работы отражают  сформированность

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных
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задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных
средах:

 развитие  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях,  о  насущно
необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для
её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать
запрос о специальной помощи;

в  умении  использовать  помощь  взрослого  для  разрешения  затруднения,  давать
адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;

в  умении  написать  при  необходимости  SMS-сообщение,  правильно  выбрать  адресата
(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.

 овладение  социально-бытовыми  умениями,  используемыми  в  повседневной
жизни, проявляющееся:

в  расширении  представлений  об  устройстве  домашней  жизни,  разнообразии
повседневных  бытовых  дел,  понимании  предназначения  окружающих  в  быту  предметов  и
вещей;

в  умении  включаться  в  разнообразные  повседневные  дела,  принимать  посильное
участие;

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

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной
жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;

в  умении  ориентироваться  в  пространстве  школы  и  просить  помощи  в  случае
затруднений, ориентироваться в расписании занятий;

в  умении  включаться  в  разнообразные  повседневные  школьные  дела,  принимать
посильное участие, брать на себя ответственность;

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.
 овладение  навыками  коммуникации  и  принятыми  ритуалами  социального

взаимодействия, проявляющееся:
в расширении знаний правил коммуникации;
в  расширении  и  обогащении  опыта  коммуникации  ребёнка  в  ближнем  и  дальнем

окружении,  расширении  круга  ситуаций,  в  которых  обучающийся  может  использовать
коммуникацию как средство достижения цели;

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию
как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

в  умении  начать  и  поддержать  разговор,  задать  вопрос,  выразить  свои  намерения,
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;
в умении получать и уточнять информацию от собеседника;
в освоении культурных форм выражения своих чувств.
 способность  к  осмыслению  и  дифференциации  картины  мира,  ее

пространственно-временной организации, проявляющаяся:
в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым

окружением,  миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об
опасности и безопасности;

в  адекватности  бытового  поведения  обучающегося  с  точки  зрения  опасности
(безопасности)  для  себя  и  для  окружающих;  сохранности  окружающей  предметной  и
природной среды;

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно  освоенных мест  за  пределами
дома  и  школы:  двора,  дачи,  леса,  парка,  речки,  городских  и  загородных
достопримечательностей и других.

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в
пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира;
17



в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной
жизни в семье и в школе;

в  умении  устанавливать  взаимосвязь  общественного  порядка  и  уклада  собственной
жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать
вопросы;

в  развитии  активности  во  взаимодействии  с  миром,  понимании  собственной
результативности;

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;
в  умении  передать  свои  впечатления,  соображения,  умозаключения  так,  чтобы  быть

понятым другим человеком;
в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей;
в  способности  взаимодействовать  с  другими  людьми,  уменииделиться  своими

воспоминаниями, впечатлениями и планами.
 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:
в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми;
в  освоение  необходимых  социальных  ритуалов,  умении  адекватно  использовать

принятые  социальные  ритуалы,  умении  вступить  в  контакт  и  общаться  в  соответствии  с
возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе
внимание,  отстраниться  от  нежелательного  контакта,  выразить  свои  чувства,  отказ,
недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.

в  освоении  возможностей  и  допустимых  границ  социальных  контактов,  выработки
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;
в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за

проявление внимания и оказание помощи;
в  умении  применять  формы  выражения  своих  чувств  соответственно  ситуации

социального контакта.
Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать:
способность  усваивать  новый  учебный  материал,  адекватно  включаться  в  классные

занятия и соответствовать общему темпу занятий;
способность  использовать  речевые  возможности  на  уроках  при  ответах  и  в  других

ситуациях  общения,  умение  передавать  свои  впечатления,  умозаключения  так,  чтобы  быть
понятым другим человеком, умение задавать вопросы;

способность к наблюдательности, умение замечать новое;
овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической

деятельности;
стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической

деятельности;
умение ставить и удерживать цель деятельности;  планировать действия;  определять и

сохранять  способ  действий;  использовать  самоконтроль  на  всех  этапах  деятельности;
осуществлять словесный отчет о процессе  и результатах деятельности;  оценивать  процесс и
результат деятельности;

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО
предметные, метапредметные и личностные результаты;

сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия.
Требования  к  результатам  освоения  программы  коррекционной  работы

конкретизируются  применительно  к  каждому  обучающемуся  с  ЗПР  в  соответствии  с  его
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.
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1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического 
развития планируемых результатов освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования

Основными  направлениями  и  целями  оценочной  деятельности  в  соответствии  с
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений
обучающихся  и  оценка  результатов  деятельности  образовательных  организаций  и
педагогических кадров. Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме
программы  коррекционной  работы)  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС
НОО.

Цель оценивания: 
-  создание  прочного  фундамента  для  последующего  обучения,  освоение  младшими

школьниками системы опорных знаний и умений, но и прежде всего их успешное включение в
учебную деятельность, становление учебной самостоятельности. 

Задачи: 
- освоить эффективные средства управления учебной деятельностью;
 - развить способности к сотрудничеству. 
Система  оценки  призвана  способствовать  поддержанию  единства  всей  системы

образования,  обеспечению  преемственности  в  системе  непрерывного  образования.  Ее
основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение 

планируемых  результатов  освоения  общеобразовательной  программы  начального
общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять
управление  образовательной  деятельностью.  
 Оценивать  достижения  обучающимся  с  ЗПР  планируемых  результатов необходимо  при
завершении  каждого  уровня  образования,  поскольку  у  обучающегося  с  ЗПР  может  быть
индивидуальный  темп  освоения  содержания  образования  и  стандартизация  планируемых
результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна.

Основным  объектом,  содержательной  и  критериальной  базой  итоговой  оценки
подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые
результаты, составляющие содержание блока "Выпускник научится" для каждой программы,
предмета, курса. 

При  оценке  результатов  деятельности  образовательного  учреждения  и  работников
образования основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают
планируемые  результаты  освоения  адаптиированной  основной  общеоб-разовательной
программы,  составляющие  содержание  блоков  "Выпускник научится"  и  "Выпускник
получит возможность научиться" для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения общеобразовательной
программы  начального  общего  образования  предполагает  комплексный  подход  к  оценке
результатов  образования,  позволяющий  вести  оценку  достижения  обучающимися  всех  трех
групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО  предоставление  и  использование
персонифицированной  информации  возможно  только  в  рамках  процедур  итоговой  оценки
обучающихся.  Во  всех  иных  процедурах  допустимо  предоставление  и  использование
исключительно  неперсонифицированной  (анонимной)информации  о  достигаемых
обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация  результатов  оценки  ведется  на  основе  контекстной  информации  об
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений.  В частности,
итоговая  оценка  обучающихся  определяется  с  учетом  их  стартового  уровня  и  динамики
образовательных достижений. 

Система  оценки  предусматривает  уровневый  подход  к  представлению  планируемых
результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку
отсчета принимается не "идеальный образец", отсчитывая от которого "методом вычитания" и
фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется оценка ученика, а необходимый для
продолжения  образования  и  реально  достигаемый  большинством  обучающихся  опорный
уровень образовательных достижений.  Достижение этого опорного уровня интерпретируется
как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка
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индивидуальных  образовательных  достижений  ведется  "методом  сложения",  при  котором
фиксируется  достижение  опорного  уровня  и  его  превышение.  Это  позволяет  поощрять
продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны
ближайшего развития. 

В  текущей  оценочной  деятельности  результаты,  продемонстрированные  учеником,
соотносятся с оценками типа традиционной системы отметок по балльной системе оценивания.
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг
друга  (стандартизированные  письменные  и  устные  работы,  проекты,  практические  работы,
творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
Основным  объектом  оценки  личностных  результатов служит  сформированность

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 
самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося - принятие и

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской
идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей
этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и
свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своейличности; 

 смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. "значения для
себя")  учения  обучающимися  на  основе  устойчивой  системы  учебно-познавательных  и
социальных мотивов; понимания границ того, "что я знаю", и того, "что я не знаю", "незнания" и
стремления к преодолению этого разрыва;

 морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация на
их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной
децентрации -  учёту  позиций,  мотивов  и  интересов  участников  моральной дилеммы при её
разрешении;  развитие  этических чувств  -  стыда,  вины,  совести  как  регуляторов  морального
поведения.

 Еще одной формой оценки личностных результатов обучащихся с ЗПР является оценка
индивидуального  прогресса  личностного  развития обучающихся,  которым  необходима
специальная поддержка. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом
психического развития ребенка с ЗПР на основе представлений о нормативном содержании и
возрастной периодизации развития – в форме возрастно – психологического консультирования.
Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся
или  по  запросу  педагогов  (или  администрации  образовательного  учреждения)  при  согласии
родителей  (законных  представителей)  и  проводится  ППк  или  психологом  имеющим
специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. В конце года
проводится  мониторинг  сформированности  УУД  в  урочное  и  внеурочное  время.
Промежуточная диагностическая работа включает в себя задания на выявление планируемых
результатов.

Мониторинг личностных УУД:
1

 кл.
2

кл.
3

кл
4

 кл.
Средни

й балл
Умение  оценивать  чужие

поступки
0
1
2
3

Умение  самостоятельно
определять  общие  для  всех  людей
правила поведения

0
1
2
3

Результаты  анализа  должны  быть  представлены  в  форме  удобных  и  понятных  всем
членам  экспертной  группы  условных  единицах:  0  баллов  –  нет  продвижения;  1  балл  –
минимальное  продвижение;  2  балла  –  среднее  продвижение;  3  балла  –  значительное
продвижение.  Подобная оценка необходима экспертной группе  для выработки  ориентиров в
описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки
личностных  достижений  заносятся  в  индивидуальную  карту  развития  обучающегося,  что
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позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и
отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в
полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка
личностных  результатов  учащихся  отражает  эффективность  воспитательной  и
образовательной деятельности школы

Метапредметные результаты
Оценка  метапредметных  результатов  предполагает  оценку  универсальных  учебных

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных
действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и
управление ею. К ним относятся:

 -  способность  обучающегося  принимать  и  сохранять  учебную  цель  и  задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать
собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и
искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить
коррективы  в  их  выполнение  на  основе  оценки  и  учёта  характера  ошибок,  проявлять
инициативу и самостоятельность в обучении;

 -  умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и  выделение  существенной
информации из различных информационных источников;

 -  умение  использовать  знаково-символические  средства  для  создания  моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа,  обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным
понятиям; 

-  умение  сотрудничать  с  педагогом  и  сверстниками  при  решении  учебных  проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного  процесса  -  учебных  предметов,  представленных  в  обязательной  части
учебного  плана.  Основное  содержание  оценки  метапредметных  результатов  на  уровне
начального  общего  образования  строится  вокруг  умения  учиться.  Оценка  метапредметных
результатов проводится  в ходе различных процедур таких,  как  решение задач творческого и
поискового характера,  учебное проектирование,  итоговые проверочные работы,  комплексные
работы  на  межпредметной  основе,  мониторинг  сформированности  основных  учебных
умений. 

Регулятивные УУД
1

 кл.
2

кл.
3

кл
4

 кл.
Средни

й балл
Умение  определять  цель

деятельности на уроке
0
1
2
3

Умение работать по плану 0
1
2
3

Умение  контролировать
выполнение заданий

0
1
2
3

Познавательные УУД
1

 кл.
2

кл.
3

кл
4

 кл.
Средни

й балл
Умение  ориентироваться  в 0
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учебнике 1
2
3

Умение  сравнивать  и
группировать предметы

0
1
2
3

Умение извлекать  информацию
из сюжетного рисунка

0
1
2
3

Умение  переводить
информацию из одного вида в другой

0
1
2
3

Умение  вычитывать
информацию из текста и схемы

0
1
2
3

Коммуникативные УУД

1
 кл.

2
кл.

3
кл

4
 кл.

Сред
ний балл

Умение  участвовать  в  диалоге  на
уроке

0
1
2
3

Умение  отвечать  на  вопросы
учителя и товарищей по классу

0
1
2
3

Умение  соблюдать  простейшие
нормы  речевого  этикета:  здороваться,
прощаться, благодарить

0
1
2
3

Умение  слушать  и  понимать  речь
других.

0
1
2
3

Умение участвовать в паре. 0
1
2
3

Оценка предметных результатов
 Достижение  предметных  результатов  обеспечивается  за  счет  основных  учебных

предметов.  Поэтому  объектом  оценки  предметных  результатов  является  способность
обучающихся  с  ЗПР  решать  учебно-познавательные  и  учебно-практические  задачи.  Оценка
достижения  предметных  результатов  ведётся  как  в  ходе  текущего  и  промежуточного
оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  Результаты накопленной
оценки,  полученной в  ходе текущего  и  промежуточного  оценивания,  фиксируются,  в  форме
портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой
оценки  освоения  обучающимися  основной  образовательной  программы  начального  общего
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образования  является  достижение  предметных  и  метапредметных  результатов  начального
общего  образования,  необходимых  для  продолжения  образования.  Основным  инструментом
итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня
сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру.

 В  учебном  процессе  оценка  предметных  результатов  проводится  с  помощью
диагностических  работ  (промежуточных и  итоговых),  направленных на  определение  уровня
освоения  темы  обучающимися  с  ЗПР.  Проводится  мониторинг  результатов  выполнения
итоговых  работ  –  по  русскому  языку,  математике  –  и  итоговой  комплексной  работы  на
межпредметной  основе.  Оценку  этой  группы  результатов  целесообразно  начинать  со  2-го
класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные
навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для
обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Текущий контроль
Текущий  контроль  успеваемости  учащихся  –  это  систематическая  проверка

образовательных  (учебных)  результатов  учащихся,  которая  проводится  педагогом  в
соответствии с образовательной программой в целях: 

• определения степени освоения образовательной программы; 
•  оценки соответствия результатов освоения образовательной программы требованиям

государственных образовательных стандартов. 
Периодичность  текущего  контроля  успеваемости  учащихся  определяются  учителем  в

соответствии с авторской программой и образовательной программой школы. 
Текущий контроль осуществляется по 4-бальной шкале оценивания ("2", "3", "4", "5")

по  учебным  предметам  обязательной  части  учебного  плана,  безотметочно  в  1  классе  (не
оценивается) и в части формируемой участниками образовательных отношений, в том числе по
курсам внеурочной деятельности. 

Формами  текущего  контроля  являются  устный  ответ,  контрольная  работа,
самостоятельная  работа,  тестирование,  сочинение,  изложение,  диктант,  диктант  с
грамматическим заданием,  письменные работы практической части  программы по  предмету
(практические),  домашние  работы.  Данные  виды  работ  оцениваются  по  4-бальной  шкале  в
соответствии с критериями оценивания. 

Результаты текущего контроля фиксируются в классных и электронных журналах. 
При  безотметочном  оценивании  курса  учителем  используется  краткая  характеристика

процесса и результатов учебного труда ученика ("словесная оценка") и самооценка ученика. 
Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка результатов освоения учащимися

образовательной программы. Промежуточная аттестация проводится с целью: 
• объективного установления фактического уровня освоения образовательной программы

и  достижения  результатов  освоения  образовательной  программы;  соотнесения  достигнутого
уровня с требованиями государственных образовательных стандартов; 

• оценки достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить пробелы в освоении
им  образовательной  программы  и  учитывать  индивидуальные  потребности  учащегося  в
осуществлении образовательной деятельности, 

• оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. 
Формы промежуточной аттестации 
Формы  промежуточной  аттестации:  во  2-4  х  классах  четвертная промежуточная

аттестация и годовая промежуточная аттестация. 
Промежуточная  аттестация  проводится  по  каждому  учебному  предмету,  курсу,  в  том

числе курсу внеурочной деятельности. 
Механизм осуществления четвертной аттестации по учебным предметам представляет

собой средне взвешенное результатов текущего контроля. Округление результата проводится по
правилам математического округления. 

Годовая  промежуточная  аттестация проводится  на  основе  результатов  четвертных
промежуточных  аттестаций,  и  представляет  собой  среднее  арифметическое  результатов
четвертных  аттестаций.  Округление  результата  проводится  по  правилам  математического
округления. 
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Сроки  проведения промежуточной  аттестации  определяются  календарным  учебным
графиком. 

Формы промежуточной аттестации курсов – зачёт (незачёт). 
Промежуточная аттестация по курсам (части формируемой участниками 
образовательных отношений) осуществляется по итогам года: итоговые работы по 
результатам освоения курсам (проекта, творческий отчет и т.д.). 
Курс считается освоенным, если ученик выполнил итоговую работу (совокупность 
работ) по курсу в полном объеме. 
Промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной деятельности 
предусматривает фиксацию уровня результатов внеурочной деятельности школьников по

итогам года в портфеле достижений
 По  результатам  оценки,  которая  формируется  на  основе  материалов  портфеля

достижений, делаются выводы о: 
1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий,

а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования
в основной школе; 

2)  сформированности  основ  умения  учиться,  понимаемой  как  способности  к
самоорганизации  с  целью  постановки  и  решения  учебно-познавательных  и  учебно-
практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности -  мотивационно-
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития
планируемых результатов освоения программы

Основными  направлениями  и  целями  оценочной  деятельности  в  соответствии  с
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений,
обучающихся  и  оценка  результатов  деятельности  образовательных  организаций  и
педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций
развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения
АООП  НОО  предполагает  комплексный  подход  к  оценке  результатов  образования,
позволяющий  вести  оценку  достижения  обучающимися  всех  трех  групп  результатов
образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка  результатов  освоения  обучающимися  с  ЗПР  АООП  НОО  (кроме  программы
коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при
завершении  каждого  уровня  образования,  поскольку  у  обучающегося  с  ЗПР  может  быть
индивидуальный  темп  освоения  содержания  образования  и  стандартизация  планируемых
результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

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

Специальные  условия  проведения  текущей,  промежуточной  и  итоговой  (по  итогам
освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

- особую  форму  организации  аттестации  (в  малой  группе,  индивидуальную)  с
учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей, обучающихся
с ЗПР; 

- привычную  обстановку  в  классе  (присутствие  своего  учителя,  наличие
привычных  для  обучающихся  мнестических  опор:  наглядных  схем,  шаблонов  общего  хода
выполнения заданий); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 
- адаптирование  инструкции  с  учетом  особых  образовательных  потребностей  и

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 
1упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 
2упрощение  много  звеньевой  инструкции  посредством  деления  ее  на  короткие

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 
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3в  дополнение  к  письменной  инструкции  к  заданию,  при  необходимости,  она
дополнительно  прочитывается  педагогом  вслух  в  медленном  темпе  с  четкими  смысловыми
акцентами; 

- при  необходимости  адаптирование  текста  задания  с  учетом  особых
образовательных  потребностей  и  индивидуальных  трудностей,  обучающихся  с  ЗПР  (более
крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; 

- упрощение  формулировок  задания  по  грамматическому  и  семантическому
оформлению и др.); 

- при  необходимости  предоставление  дифференцированной  помощи:
стимулирующей  (одобрение,  эмоциональная  поддержка),  организующей  (привлечение
внимания,  концентрирование  на  выполнении  работы,  напоминание  о  необходимости
самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

- увеличение времени на выполнение заданий; 
- возможность  организации  короткого  перерыва  (10-15  мин)  при  нарастании  в

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 
- недопустимыми  являются  негативные  реакции  со  стороны  педагога,  создание

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. Система оценки достижения
обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО должна предусматривать
оценку  достижения  обучающимися  с  ЗПР  планируемых  результатов  освоения  программы
коррекционной работы. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися АООП НОО
Предметом  итоговой  оценки  освоения  обучающимися  с  ЗПР  АООП  НОО  является

достижение предметных и метапредметных результатов  и достижение результатов,  освоения
программы  коррекционной  работы.  Итоговая  аттестация  на  ступени  начального  общего
образования проводится с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР
в  овладении  письмом,  чтением  или  счетом.  Вывод  об  успешности  овладения  содержанием
АООП НОО делается на основании положительной индивидуальной динамики. 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы,
составляющей  неотъемлемую  часть  АООП  НОО,  осуществляется  в  полном  соответствии  с
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

При  определении  подходов  к  осуществлению  оценки  результатов  освоения
обучающимися  с  ЗПР  программы  коррекционной  работы  целесообразно  опираться  на
следующие принципы: 

1 дифференциации  оценки  достижений  с  учетом  типологических  и
индивидуальных  особенностей  развития  и  особых  образовательных  потребностей,
обучающихся с ЗПР; 

2 динамичности  оценки  достижений,  предполагающей  изучение  изменений
психического  и  социального  развития,  индивидуальных  способностей  и  возможностей,
обучающихся с ЗПР; 

3 единства  параметров,  критериев  и  инструментария  оценки  достижений  в
освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти  принципы,  отражая  основные  закономерности  целостного  процесса  образования
обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных
сторон  процесса  осуществления  оценки  результатов  освоения  программы  коррекционной
работы. 

Основным  объектом  оценки  достижений  планируемых  результатов  освоения
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной
динамики обучающихся  в  интегративных показателях,  отражающих успешность  достижения
образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка  результатов  освоения  обучающимися  с  ЗПР  программы  коррекционной
работы  может  осуществляться  с  помощью  мониторинговых  процедур.  Мониторинг,
обладая  такими  характеристиками,  как  непрерывность,  диагностичность,  научность,
информативность,  наличие  обратной  связи,  позволяет  осуществить  не  только  оценку
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достижений  планируемых  результатов  освоения  обучающимися  программы  коррекционной
работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В
целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы
целесообразно использовать все три формы мониторинга:  стартовую, текущую и финишную
диагностику. 

Стартовая  диагностика позволяет  наряду  с  выявлением  индивидуальных  особых
образовательных  потребностей  и  возможностей  обучающихся,  выявить  исходный  уровень
развития  интегративных  показателей,  свидетельствующий  о  степени  влияния  нарушений
развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая  диагностика  используется  для  осуществления  мониторинга  в  течение  всего
времени  обучения  обучающегося  на  начальной  ступени  образования.  При  использовании
данной  формы  мониторинга  можно  использовать  экспресс-диагностику  интегративных
показателей,  состояние  которых  позволяет  судить  об  успешности  (наличие  положительной
динамики)  или  неуспешности  (отсутствие  даже  незначительной  положительной  динамики)
обучающихся  с  ЗПР  в  освоении  планируемых  результатов  овладения  программой
коррекционной  работы.  Данные эксперсс-диагностики  выступают качестве  ориентировочной
основы  для  определения  дальнейшей  стратегии:  продолжения  реализации  разработанной
программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив. 

Целью  финишной  диагностики,  приводящейся  на  заключительном  этапе  (окончание
учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), выступает
оценка  достижений  обучающегося  с  ЗПР  в  соответствии  с  планируемыми  результатами
освоения, обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные  характеристики  стартовой,  текущей  и  финишной
диагностики  разрабатывает  образовательная  организация  с  учетом  типологических  и
индивидуальных  особенностей  обучающихся,  их  индивидуальных  особых  образовательных
потребностей. 

В  случаях  стойкого  отсутствия  положительной  динамики  в  результатах  освоения
программы  коррекционной  работы  обучающегося  в  случае  согласия  родителей  (законных
представителей)  необходимо  направить  на  расширенное  психолого-медико-педагогическое
обследование  для  получения  необходимой  информации,  позволяющей  внести  коррективы  в
организацию и содержание программы коррекционной работы. 

Для  полноты  оценки  достижений  планируемых  результатов  освоения  обучающимися
программы  коррекционной  работы,  следует  учитывать  мнение  родителей  (законных
представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным
показателям,  свидетельствующей  об  ослаблении  (отсутствии  ослабления)  степени  влияния
нарушений  развития  на  жизнедеятельность  обучающихся,  проявляется  не  только  в  учебно-
познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

Результаты  освоения  обучающимися  с  ЗПР  программы  коррекционной  работы  не
выносятся на итоговую оценку. 

Основными  направлениями  и  целями  оценочной  деятельности  в  соответствии  с
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений
обучающихся  и  оценка  результатов  деятельности  образовательных  организаций  и
педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций
развития системы образования.

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения
АООП  НОО  предполагает  комплексный  подход  к  оценке  результатов  образования,
позволяющий  вести  оценку  достижения  обучающимися  всех  трех  групп  результатов
образования: личностных, метапредметных и предметных.

Оценка  результатов  освоения  обучающимися  с  ЗПР  АООП  НОО  (кроме  программы
коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО.

Оценивать  достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при
завершении  каждого  уровня  образования,  поскольку  у  обучающегося  с  ЗПР  может  быть
индивидуальный  темп  освоения  содержания  образования  и  стандартизация  планируемых
результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна.
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Обучающиеся  с  ЗПР  имеют  право  на  прохождение  текущей,  промежуточной  и
государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах.

Специальные  условия проведения  текущей,  промежуточной и  итоговой (по  итогам
освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:

 особую  форму  организации  аттестации  (в  малой  группе,  индивидуальную)  с
учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с
ЗПР;

 привычную  обстановку  в  классе  (присутствие  своего  учителя,  наличие
привычных  для  обучающихся  мнестических  опор:  наглядных  схем,  шаблонов  общего  хода
выполнения заданий);

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
 адаптирование  инструкции  с  учетом  особых  образовательных  потребностей  и

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;
2)  упрощение  многозвеньевой  инструкции  посредством  деления  ее  на  короткие

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;
3)  в  дополнение  к  письменной  инструкции  к  заданию,  при  необходимости,  она

дополнительно  прочитывается  педагогом  вслух  в  медленном  темпе  с  четкими  смысловыми
акцентами;

 при  необходимости  адаптирование  текста  задания  с  учетом  особых
образовательных  потребностей  и  индивидуальных  трудностей  обучающихся  с  ЗПР  (более
крупный шрифт,  четкое отграничение одного задания от другого;  упрощение формулировок
задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.);

 при  необходимости  предоставление  дифференцированной  помощи:
стимулирующей  (одобрение,  эмоциональная  поддержка),  организующей  (привлечение
внимания,  концентрирование  на  выполнении  работы,  напоминание  о  необходимости
самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);

 увеличение времени на выполнение заданий; 
 возможность  организации  короткого  перерыва  (10-15  мин)  при  нарастании  в

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 
 недопустимыми  являются  негативные  реакции  со  стороны  педагога,  создание

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.
Формы промежуточной аттестации: во 2-4 х классах четвертная промежуточная 
аттестация и годовая промежуточная аттестация
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения

АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых
результатов освоения программы коррекционной работы. 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития
планируемых результатов освоения программы

Основными  направлениями  и  целями  оценочной  деятельности  в  соответствии  с
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений,
обучающихся  и  оценка  результатов  деятельности  образовательных  организаций  и
педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций
развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения
АООП  НОО  предполагает  комплексный  подход  к  оценке  результатов  образования,
позволяющий  вести  оценку  достижения  обучающимися  всех  трех  групп  результатов
образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка  результатов  освоения  обучающимися  с  ЗПР  АООП  НОО  (кроме  программы
коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при
завершении  каждого  уровня  образования,  поскольку  у  обучающегося  с  ЗПР  может  быть
индивидуальный  темп  освоения  содержания  образования  и  стандартизация  планируемых
результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 
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Обучающиеся  с  ЗПР  имеют  право  на  прохождение  текущей,  промежуточной  и
государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные  условия  проведения  текущей,  промежуточной  и  итоговой  (по  итогам
освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

- особую  форму  организации  аттестации  (в  малой  группе,  индивидуальную)  с
учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей, обучающихся
с ЗПР; 

- привычную  обстановку  в  классе  (присутствие  своего  учителя,  наличие
привычных  для  обучающихся  мнестических  опор:  наглядных  схем,  шаблонов  общего  хода
выполнения заданий); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 
- адаптирование  инструкции  с  учетом  особых  образовательных  потребностей  и

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 
4упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 
5упрощение  много  звеньевой  инструкции  посредством  деления  ее  на  короткие

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 
6в  дополнение  к  письменной  инструкции  к  заданию,  при  необходимости,  она

дополнительно  прочитывается  педагогом  вслух  в  медленном  темпе  с  четкими  смысловыми
акцентами; 

- при  необходимости  адаптирование  текста  задания  с  учетом  особых
образовательных  потребностей  и  индивидуальных  трудностей,  обучающихся  с  ЗПР  (более
крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; 

- упрощение  формулировок  задания  по  грамматическому  и  семантическому
оформлению и др.); 

- при  необходимости  предоставление  дифференцированной  помощи:
стимулирующей  (одобрение,  эмоциональная  поддержка),  организующей  (привлечение
внимания,  концентрирование  на  выполнении  работы,  напоминание  о  необходимости
самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

- увеличение времени на выполнение заданий; 
- возможность  организации  короткого  перерыва  (10-15  мин)  при  нарастании  в

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 
- недопустимыми  являются  негативные  реакции  со  стороны  педагога,  создание

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. Система оценки достижения
обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО должна предусматривать
оценку  достижения  обучающимися  с  ЗПР  планируемых  результатов  освоения  программы
коррекционной работы. 

Оценка личностных образовательных результатов
 Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе "Личностные
учебные  действия"  программы  формирования  универсальных  учебных  действий  у
обучающихся  на  уровне  начального  общего  образования.  Особенность  оценки  личностных
образовательных  результатов  заключается  в  том,  что  характер  личностных  результатов  в
большей  степени  связан  с  качественной  оценкой.  Основным  объектом  оценки  личностных
результатов служит:

 - сформированность самоопределения: внутренней позиции обучающегося
 -  принятие  и  освоение  новой  социальной  роли  обучающегося;  становления  основ

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ,
историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности
адекватно  оценивать  себя  и  свои  достижения,  видеть  сильные  и  слабые  стороны  своей
личности; 

- сформированность смыслообразования: поиск и установление личностного смысла (т.е.
"значения  для  себя")  учения  обучающимися  на  основе  устойчивой  системы  учебно-
познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, "что я знаю", и того, "что я не
знаю", "незнания", и стремления к преодолению этого разрыва; 
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 - сформированность морально-этической ориентации: знание основных моральных норм
и  ориентация  на  их  выполнение  на  основе  понимания  их  социальной  необходимости;
способность  к  моральной  децентрации  -  учету  позиций,  мотивов  и  интересов  участников
моральной дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств - достоинства, стыда, долга,
справедливости, дружбы, вины, совести как регуляторов морального поведения.

 Основное  содержание  оценки  личностных  образовательных  результатов  на  уровне
начального общего образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в
эмоционально-положительном  отношении  обучающегося  к  образовательной  организации,
ориентации  на  содержательные  моменты  образовательной  деятельности  -  уроки,  познание
нового, овладение умениями и новыми компетенциями,  характер учебного сотрудничества с
учителем и одноклассниками; 

- сформированности основ гражданской идентичности, включающей чувство гордости за
свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему
краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира;
развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;

 -  сформированности  самооценки,  включая  осознание  своих  возможностей  в  учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои
достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

-  сформированности  мотивации  учебной  деятельности,  включая  социальные,  учебно-
познавательные  и  внешние  мотивы,  любознательность  и  интерес  к  новому  содержанию  и
способам решения  проблем,  приобретению новых знаний  и умений,  мотивации  достижения
результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

-  знания  моральных  норм  и  сформированности  способности  к  решению  моральных
проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной
дилеммы);  способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения
соблюдения/нарушения  моральной  нормы.  В  планируемых  результатах,  описывающих  эту
группу, отсутствует блок "Выпускник научится", т.к. личностные результаты выпускников на
уровне начального общего образованияне подлежат итоговой оценке. В ходе текущей оценки
возможна  ограниченная  оценка  сформированности  отдельных  личностных  образовательных
результатов.  При  текущей  оценке  соблюдаются  этические  принципы  охраны  и  защиты
интересов детей, обеспечивается их психологическая безопасность.

 Задачи текущей оценки: оптимизация личностного развития обучающихся.
 Компоненты текущей оценки: 
- характеристика достижений и положительных качеств обучающегося;
 - определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как

достижений, так и психологических проблем развития ребенка;
 - система психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную

реализацию задач начального общего образования.
 Инструментарий  для  оценки  личностных  образовательных  результатов  включает:

методики  самооценки,  методики  выявления  отношений,  методики  выявления  структуры
мотивации, морально-этические дилеммы.

 Оценка уровня сформированности ряда  личностных  образовательных  результатов,
достижение  которых  имеет  определяющее  значение  для  эффективности  всей  системы
начального образования, проводится в форме неперсонифицированных процедур

Оценка метапредметных образовательных результатов
Оценка метапредметных образовательных результатов представляет  собой оценку

достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы,
представленных  в  разделах  "Регулятивные  учебные  действия",  "Коммуникативные  учебные
действия",  "Познавательные  учебные  действия"  программы  формирования  УУД  на  уровне
начального общего образования,  а  также планируемых результатов,  представленных во всех
разделах подпрограммы "Чтение. Работа с текстом". 

Объект  оценки  метапредметных  образовательных  результатов  сформированность  у
обучающегося  регулятивных,  коммуникативных  и  познавательных  УУД  универсальных
действий. К ним относятся:
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 -  способность  обучающегося  принимать  и  сохранять  учебную  цель  и  задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать
собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и
искать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить
коррективы  в  их  выполнение  на  основе  оценки  и  учета  характера  ошибок,  проявлять
инициативу и самостоятельность в обучении; 

-  умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и  выделение  существенной
информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;

 - способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным
понятиям; 

-  умение  сотрудничать  с  педагогом  и  сверстниками  при  решении  учебных  проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное  содержание  оценки  метапредметных  результатов  на  ступени  начального
общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий,
которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению
новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.

 Оценка метапредметных образовательных результатов проводится в ходе следующих
процедур.  В  ходе  итоговой  оценки  проводится  стандартизированная  комплексная  работа  на
межпредметной основе.  В ходе текущей,  тематической,  промежуточной оценки выполняется
оценивание достижения УУД (в первую очередь коммуникативных и регулятивных), которые
трудно или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой работы. Оценка
уровня сформированности ряда УУД, овладение которыми имеет определяющее значение для
эффективности  всей  системы  начального  образования,  проводится  в  форме
неперсонифицированных процедур

Итоговая оценка качества освоения обучающимися АООП НОО
Предметом  итоговой  оценки  освоения  обучающимися  с  ЗПР  АООП  НОО  является

достижение предметных и метапредметных результатов  и достижение результатов,  освоения
программы  коррекционной  работы.  Итоговая  аттестация  на  ступени  начального  общего
образования проводится с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР
в  овладении  письмом,  чтением  или  счетом.  Вывод  об  успешности  овладения  содержанием
АООП НОО делается на основании положительной индивидуальной динамики. 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы,
составляющей  неотъемлемую  часть  АООП  НОО,  осуществляется  в  полном  соответствии  с
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

При  определении  подходов  к  осуществлению  оценки  результатов  освоения
обучающимися  с  ЗПР  программы  коррекционной  работы  целесообразно  опираться  на
следующие принципы: 

4дифференциации  оценки  достижений  с  учетом  типологических  и  индивидуальных
особенностей развития и особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР; 

5динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического
и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей, обучающихся с ЗПР; 

6единства  параметров,  критериев  и  инструментария  оценки  достижений  в  освоении
содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти  принципы,  отражая  основные  закономерности  целостного  процесса  образования
обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных
сторон  процесса  осуществления  оценки  результатов  освоения  программы  коррекционной
работы. 

Основным  объектом  оценки  достижений  планируемых  результатов  освоения
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной
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динамики обучающихся  в  интегративных показателях,  отражающих успешность  достижения
образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы
может  осуществляться  с  помощью мониторинговых процедур.  Мониторинг,  обладая  такими
характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие
обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов
освоения  обучающимися  программы  коррекционной  работы,  но  и  вносить  (в  случае
необходимости)  коррективы  в  ее  содержание  и  организацию.  В  целях  оценки  результатов
освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно использовать
все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая  диагностика  позволяет  наряду  с  выявлением  индивидуальных  особых
образовательных  потребностей  и  возможностей  обучающихся,  выявить  исходный  уровень
развития  интегративных  показателей,  свидетельствующий  о  степени  влияния  нарушений
развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая  диагностика  используется  для  осуществления  мониторинга  в  течение  всего
времени  обучения  обучающегося  на  начальной  ступени  образования.  При  использовании
данной  формы  мониторинга  можно  использовать  экспресс-диагностику  интегративных
показателей,  состояние  которых  позволяет  судить  об  успешности  (наличие  положительной
динамики)  или  неуспешности  (отсутствие  даже  незначительной  положительной  динамики)
обучающихся  с  ЗПР  в  освоении  планируемых  результатов  овладения  программой
коррекционной  работы.  Данные эксперсс-диагностики  выступают качестве  ориентировочной
основы  для  определения  дальнейшей  стратегии:  продолжения  реализации  разработанной
программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив. 

Целью  финишной  диагностики,  приводящейся  на  заключительном  этапе  (окончание
учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), выступает
оценка  достижений  обучающегося  с  ЗПР  в  соответствии  с  планируемыми  результатами
освоения, обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные  характеристики  стартовой,  текущей  и  финишной
диагностики  разрабатывает  образовательная  организация  с  учетом  типологических  и
индивидуальных  особенностей  обучающихся,  их  индивидуальных  особых  образовательных
потребностей. 

В  случаях  стойкого  отсутствия  положительной  динамики  в  результатах  освоения
программы  коррекционной  работы  обучающегося  в  случае  согласия  родителей  (законных
представителей)  необходимо  направить  на  расширенное  психолого-медико-педагогическое
обследование  для  получения  необходимой  информации,  позволяющей  внести  коррективы  в
организацию и содержание программы коррекционной работы. 

Для  полноты  оценки  достижений  планируемых  результатов  освоения  обучающимися
программы  коррекционной  работы,  следует  учитывать  мнение  родителей  (законных
представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным
показателям,  свидетельствующей  об  ослаблении  (отсутствии  ослабления)  степени  влияния
нарушений  развития  на  жизнедеятельность  обучающихся,  проявляется  не  только  в  учебно-
познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 
выносятся на итоговую оценку. 

2. Содержательный раздел
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

ЗПР
Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  для  начального  общего

образования обучающихся с ЗПР включает:
- ценностные ориентиры начального общего образования;
-  понятие,  функции,  состав  и  характеристики  универсальных  учебных  действий  в

младшем школьном возрасте;
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- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования
универсальных учебных действий; 

-  описание  условий  организации  образовательной  деятельности  по  освоению
обучающимися  содержания  учебных  предметов  с  целью  развития  универсальных  учебных
действий;

-описание  условий,  обеспечивающих  преемственность  программы  формирования  у
обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и
от начального к основному общему образованию.

Ценностные ориентиры начального общего образования
За  последние  десятилетия  в  обществе  произошли  кардинальные  изменения  в  пред-

ставлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков
как  основных итогов  образования  произошёл  переход  к  пониманию  обучения  как  процесса
подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно
решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому
переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда.

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся
системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от
освоения  отдельных  учебных  предметов  к  полидисциплинарному  (межпредметному)
изучению сложных жизненных  ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе
овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения.
Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования.

Ценностные ориентиры начального общего образования  конкретизируют личностный,
социальный  и  государственный  заказ  системе  образования,  выраженный  в  Требованиях  к
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые
установки системы начального общего образования:

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
-  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, сотрудничества

на основе:
- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
- уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;
 развитие ценностносмысловой сферы личности  на  основе общечеловеческих

принципов нравственности и гуманизма:
принятия  и  уважения  ценностей  семьи и образовательной  организации,  коллектива  и

общества и стремления следовать им;
ориентации  в  нравственном содержании  и  смысле как  собственных поступков,  так  и

поступков  окружающих  людей,  развития  этических  чувств  (стыда,  вины,  совести)  как
регуляторов морального поведения;

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

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

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов
познания и творчества;

формирование  умения  учиться  и  способности  к  организации  своей  деятельности
(планированию, контролю, оценке);

 развитие  самостоятельности,  инициативы  и  ответственности  личности  как
условия её самоактуализации:
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формирование  самоуважения  и  эмоциональноположительного  отношения  к  себе,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и
умения адекватно их оценивать;

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их
результаты;

формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к
преодолению трудностей, жизненного оптимизма;

формирование  умения противостоять  действиям и влияниям,  представляющим угрозу
жизни,  здоровью,  безопасности  личности  и  общества,  в  пределах  своих  возможностей,  в
частности  проявлять  избирательность  к  информации,  уважать  частную  жизнь  и  результаты
труда других людей.

Реализация  ценностных  ориентиров  общего  образования  в  единстве  обучения  и
воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования
общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность
решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.

Характеристика  универсальных учебных действий  при  получении  начального  общего
образования

Последовательная  реализация  деятельностного  подхода  направлена  на  повышение
эффективности  образования,  более  гибкое  и  прочное  усвоение  знаний  обучающимися,
возможность их самостоятельного движения в изучаемой области,  существенное повышение
их мотивации и интереса к учёбе.

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются
основные структурные компоненты учебной деятельности - мотивы, особенности целеполагания
(учебная  цель  и  задачи),  учебные  действия,  контроль  и  оценка,  сформированность  которых
является одной из составляющих успешности обучения в образовательной организации.

При  оценке  сформированности  учебной  деятельности  учитывается  возрастная
специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя
и  обучающегося  к  совместноразделённой  (в  младшем  школьном  и  младшем  подростковом
возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем
подростковом и старшем подростковом возрасте).

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

ключевым  целям  общего  образования,  можно  выделить  четыре  блока:  личностный,
регулятивный  (включающий  также  действия  саморегуляции),  познавательный  и
коммуникативный.

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно смысловую
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими
принципами,  знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно  к  учебной  деятельности  следует  выделить  три  вида  личностных
действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т.
е.  установление  обучающимися  связи  между  целью  учебной  деятельности  и  её  мотивом,
другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего
она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет
для меня учение? - и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и
оценивание  усваиваемого  содержания  (исходя  из  социальных  и  личностных  ценностей),
обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают  обучающимся
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:

-  целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того,  что  уже
известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно;

-  планирование -  определение  последовательности  промежуточных  целей  с  учётом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;

-  прогнозирование -  предвосхищение  результата  и  уровня  усвоения  знаний,  его
временны´х характеристик;
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- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном
с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;

- коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в
случае  расхождения  эталона,  реального  действия  и  его  результата  с  учётом  оценки  этого
результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися;

- оценка - выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему ещё
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов
работы;

-  саморегуляция  как  способность  к  мобилизации  сил  и  энергии,  волевому  усилию
(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения
цели.

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические
учебные действия, а также постановку и решение проблемы.

К общеучебным универсальным действиям относятся:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
-  поиск  и  выделение  необходимой информации,  в  том числе решение  практических  и

познавательных  задач  с  использованием  общедоступных  в  начальной  школе  источников
информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;

- структурирование знаний;
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной

форме;
- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач

в зависимости от конкретных условий;
-  рефлексия  способов  и  условий действия,  контроль  и  оценка  процесса  и  результатов

деятельности;
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от

цели;  извлечение  необходимой  информации  из  прослушанных  текстов  различных  жанров;
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов
художественного,  научного,  публицистического  и  официальноделового  стилей;  понимание  и
адекватная оценка языка средств массовой информации;

Особую  группу  общеучебных  универсальных  действий  составляют  знаково
символические действия:

-  моделирование -  преобразование  объекта  из  чувственной  формы  в  модель,  где
выделены существенные характеристики объекта  (пространственнографическая  или знаково-
символическая модели);

-  преобразование  модели  с  целью  выявления  общих  законов,  определяющих  данную
предметную область.

К логическим универсальным действиям относятся:
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
- синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с

восполнением недостающих компонентов;
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
- подведение под понятие, выведение следствий;
-  установление  причинноследственных  связей,  представление  цепочек  объектов  и

явлений;
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование.
К постановке и решению проблемы относятся:
- формулирование проблемы;
- самостоятельное создание  алгоритмов (способов) деятельности  при решении проблем

творческого и поискового характера.
Коммуникативные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают  социальную

компетентность  и  учёт  позиции  других  людей,  партнёров  по  общению  или  деятельности;
умение  слушать  и  вступать  в  диалог;  участвовать  в  коллективном  обсуждении  проблем;
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способность интегрироваться в группу  сверстников и строить продуктивное взаимодействие и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.

К коммуникативным действиям относятся:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение цели,

функций участников, способов взаимодействия;
- постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
-  разрешение  конфликтов -  выявление,  идентификация  проблемы,  поиск  и  оценка

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
- управление поведением партнёра - контроль, коррекция, оценка его действий;
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с

задачами  и  условиями  коммуникации;  владение  монологической  и  диалогической  формами
речи  в  соответствии  с  грамматическими  и  синтаксическими  нормами  родного  языка,
современных средств коммуникации.

Развитие  системы  универсальных  учебных  действий  в  составе  личностных,
регулятивных,  познавательных  и  коммуникативных  действий,  определяющих  развитие
психологических  способностей  личности,  осуществляется  в  рамках  нормативно-возрастного
развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и
характеристики  учебной  деятельности  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 определяются его отношениями с
другими  видами  учебных  действий  и  общей  логикой  возрастного  развития.  Из  общения  и
сорегуляции  развивается  способность  ребёнка  регулировать  свою  деятельность.  Из  оценок
окружающих и в  первую очередь оценок близкого взрослого формируется  представление  о
себе  и  своих  возможностях,  появляется  самопринятие  и  самоуважение,  т. е.  самооценка  и
Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и внеситуативно-
познавательного общения формируются познавательные действия ребёнка.

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности
ребёнка  к  регуляции  поведения  и  деятельности,  познанию  мира,  определяют  образ  "Я"  как
систему  представлений  о  себе,  отношения  к  себе.  Именно  поэтому  становлению
коммуникативных  универсальных  учебных  действий в  программе  развития  универсальных
учебных действий следует уделить особое внимание. 

По  мере  становления  личностных  действий  ребёнка  (смыслообразование  и
самоопределение,  нравственноэтическая  ориентация)  функционирование  и  развитие
универсальных  учебных  действий  (коммуникативных,  познавательных  и  регулятивных)
претерпевают  значительные  изменения.  Регуляция  общения,  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 достижения успеха
и  оказывают влияние  как  на  эффективность  самой деятельности  и коммуникации,  так  и на
самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося.

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на
разных этапах обучения на уровне начального общего образования.

Класс Личностные УУД Регулятивные 
УУД

Познавательные 
УУД

Коммуникативные
УУД

1 
класс

1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые ценности: 
"добро", 
"терпение", 
"родина", 
"природа", "семья".

1.Организовывать 
свое рабочее 
место под 
руководством 
учителя. 

2. Определять 
цель выполнения 
заданий на уроке, 

1.Ориентироваться 
в учебнике: 
определять умения,
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела. 

2. Отвечать на 

1. Участвовать в 
диалоге на уроке 
и в жизненных 
ситуациях.

2. Отвечать на 
вопросы учителя, 
товарищей по 
классу. 
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2. Уважение к своей
семье, к своим 
родственникам, 
любовь к 
родителям. 

3. Освоить роли 
ученика; 
формирование 
интереса 
(мотивации) к 
учению.

4. Оценивать 
жизненные 
ситуаций и 
поступки героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм.

во внеурочной 
деятельности, в 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 

3. Определять 
план выполнения 
заданий на 
уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя.

4. Использовать в 
своей 
деятельности 
простейшие 
приборы: линейку,
треугольник и т.д.

простые вопросы 
учителя, находить 
нужную 
информацию в 
учебнике.

3. Сравнивать 
предметы, объекты:
находить общее и 
различие.

4. Группировать 
предметы, объекты 
на основе 
существенных 
признаков.

5. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
определять тему. 

3. Соблюдать 
простейшие 
нормы речевого 
этикета: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить.

4. Слушать и 
понимать речь 
других.

5. Участвовать в 
паре. 

2 
класс

1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые ценности: 
"добро", 
"терпение", 
"родина", 
"природа", "семья",
"мир", "настоящий 
друг".

2. Уважение к 
своему народу, к 
своей родине. 

3. Освоение 
личностного 
смысла учения, 
желания учиться. 

4. Оценка 
жизненных 
ситуаций и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм.

1.Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее 
место.

2. Следовать 
режиму 
организации 
учебной и 
внеучебной 
деятельности.

3. Определять 
цель учебной 
деятельности с 
помощью учителя
и самостоятельно.

4. Определять 
план выполнения 
заданий на 
уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя.

5.Соотносить 
выполненное 
задание с 
образцом, 
предложенным 

1.Ориентироваться 
в учебнике: 
определять умения,
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания. 

2. Отвечать на 
простые и сложные
вопросы учителя, 
самим задавать 
вопросы, находить 
нужную 
информацию в 
учебнике.

3. Сравнивать и 
группировать 
предметы, объекты 
по нескольким 
основаниям; 
находить 
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленном 
правилу. 

4.Подробно 
пересказывать 

1.Участвовать в 
диалоге; слушать 
и понимать 
других, 
высказывать свою
точку зрения на 
события, 
поступки.

2.Оформлять свои
мысли в устной и 
письменной речи 
с учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых ситуаций.

3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других
художественных и
научно-
популярных книг, 
понимать 
прочитанное. 

4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении 
проблемы 
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учителем.

6. Использовать в 
работе 
простейшие 
инструменты и 
более сложные 
приборы 
(циркуль). 

7. Корректировать
выполнение 
задания в 
дальнейшем.

7.Оценка своего 
задания по 
следующим 
параметрам: легко
выполнять, 
возникли 
сложности при 
выполнении. 

прочитанное или 
прослушанное; 
составлять простой
план .

5. Определять, в 
каких источниках 
можно найти 
необходимую 
информацию для 
выполнения 
задания. 

6. Находить 
необходимую 
информацию, как в 
учебнике, так и в 
словарях в 
учебнике.

7. Наблюдать и 
делать 
самостоятельные 
простые выводы

(задачи).

3 
класс

1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые ценности: 
"добро", 
"терпение", 
"родина", 
"природа", "семья",
"мир", "настоящий 
друг", 
"справедливость", 
"желание понимать 
друг друга", 
"понимать позицию
другого".

2.Уважение к 
своему народу, к 
другим народам, 
терпимость к 
обычаям и 
традициям других 
народов.

3.Освоение 
личностного 
смысла учения; 
желания 
продолжать свою 
учебу.

4.Оценка 
жизненных 
ситуаций и 

1. Самостоятельно
организовывать 
свое рабочее 
место в 
соответствии с 
целью 
выполнения 
заданий.

2. Самостоятельно
определять 
важность или 
необходимость 
выполнения 
различных 
задания в учебном
процессе и 
жизненных 
ситуациях.

3. Определять 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
самостоятельно. 

4. Определять 
план выполнения 
заданий на 
уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 

1. Ориентировать-

ся в учебнике: 
определять умения,
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по 
изучению 
незнакомого 
материала. 

2. Самостоятельно 
предполагать, какая
дополнительная 
информация буде 
нужна для изучения
незнакомого 
материала;

отбирать 
необходимые 
источники 
информации среди 
предложенных 
учителем словарей,
энциклопедий, 
справочников.

3.Извлекать 

1. Участвовать в 
диалоге; слушать 
и понимать 
других, 
высказывать свою
точку зрения на 
события, 
поступки.

2.Оформлять свои
мысли в устной и 
письменной речи 
с учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых ситуаций.

3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других
художественных и
научно-
популярных книг, 
понимать 
прочитанное. 

4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении 
проблемы 
(задачи).
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поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, 
нравственных и 
этических 
ценностей.

руководством 
учителя.

5.Определять 
правильность 
выполненного 
задания на основе
сравнения с 
предыдущими 
заданиями, или на
основе различных
образцов. 

6. Корректировать
выполнение 
задания в 
соответствии с 
планом, 
условиями 
выполнения, 
результатом 
действий на 
определенном 
этапе. 

7. Использовать в 
работе 
литературу, 
инструменты, 
приборы. 

8. Оценка своего 
задания по 
параметрам, 
заранее 
представленным.

информацию, 
представленную в 
разных формах 
(текст, таблица, 
схема, экспонат, 
модель, а, 
иллюстрация и др.)

4. Представлять 
информацию в виде
текста, таблицы, 
схемы, в том числе 
с помощью ИКТ.

5. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные 
объекты, явления, 
факты. 

5.Отстаивать 
свою точку 
зрения, соблюдая 
правила речевого 
этикета. 

6.Критично 
относиться к 
своему мнению

7. Понимать точку
зрения другого 

8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять 
роли, 
договариваться 
друг с другом. 

4 
класс

1.Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые ценности: 
"добро", 
"терпение", 
"родина", 
"природа", "семья",
"мир", "настоящий 
друг", 
"справедливость", 
"желание понимать 
друг друга", 
"понимать позицию
другого", "народ", 
"национальность" и
т.д.

2. Уважение к 
своему народу, к 
другим народам, 

1.Самостоятельно 
формулировать 
задание: 
определять его 
цель, планировать
алгоритм его 
выполнения, 
корректировать 
работу по ходу его
выполнения, 
самостоятельно 
оценивать.

2.Использовать 
при выполнения 
задания 
различные 
средства: 
справочную 
литературу, ИКТ, 
инструменты и 

1.Ориентироваться 
в учебнике: 
определять умения,
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по 
изучению 
незнакомого 
материала. 

2. Самостоятельно 
предполагать, какая
дополнительная 
информация буде 
нужна для изучения
незнакомого 

1.Участвовать в 
диалоге; слушать 
и понимать 
других, 
высказывать свою
точку зрения на 
события, 
поступки.

2.Оформлять свои
мысли в устной и 
письменной речи 
с учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых ситуаций.

3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других
художественных и
научно-
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принятие 
ценностей других 
народов.

3.Освоение 
личностного 
смысла учения; 
выбор дальнейшего
образовательного 
маршрута.

4.Оценка 
жизненных 
ситуаций и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, 
нравственных и 
этических 
ценностей, 
ценностей 
гражданина 
России.

приборы. 

3.Определять 
самостоятельно 
критерии 
оценивания, 
давать 
самооценку. 

материала;

отбирать 
необходимые 
источники 
информации среди 
предложенных 
учителем словарей,
энциклопедий, 
справочников, 
электронные диски.

3. Сопоставлять и 
отбирать 
информацию, 
полученную из 
различных 
источников 
(словари, 
энциклопедии, 
справочники, 
электронные диски,
сеть Интернет). 

4.Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные 
объекты, явления, 
факты. 

5. Самостоятельно 
делать выводы, 
перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать 
её, представлять 
информацию на 
основе схем, 
моделей, 
сообщений.

6.Составлять 
сложный план 
текста.

7.Уметь передавать 
содержание в 
сжатом, 
выборочном или 
развёрнутом виде.

популярных книг, 
понимать 
прочитанное. 

4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении 
проблемы 
(задачи).

5.Отстаивать 
свою точку 
зрения, соблюдая 
правила речевого 
этикета; 
аргументировать 
свою точку зрения
с помощью 
фактов и 
дополнительных 
сведений. 

6.Критично 
относиться к 
своему мнению. 
Уметь взглянуть 
на ситуацию с 
иной позиции и 
договариваться с 
людьми иных 
позиций.

7.Понимать точку 
зрения другого 

8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять 
роли, 
договариваться 
друг с другом. 
Предвидеть 
последствия 
коллективных 
решений.

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

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, реализуется
в рамках целостной образовательной деятельности  в  ходе изучения обучающимися системы
учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного
сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.
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На  уровне  начального  общего  образования  при  организации  образовательной
деятельности  особое значение  имеет обеспечение  сбалансированного развития у обучающихся
логического,  нагляднообразного  и  знаковосимволического  мышления,  исключающее  риск
развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную
роль  в  этом  играют  такие  дисциплины,  как  "Литературное  чтение",  "Технология",
"Изобразительное искусство", "Музыка".

Каждый учебный  предмет  в  зависимости  от  предметного  содержания  и  релевантных
способов  организации  учебной  деятельности  обучающихся  раскрывает  определённые
возможности для формирования универсальных учебных действий.

Формирование  универсальных  учебных  действий,  обеспечивающих  решение  задач
общекультурного,  ценностно-личностного,  познавательного  развития  обучающихся,
реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися
системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм
учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.

На  уровне  начального  общего  образования  при  организации  образовательной
деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся
логического,  наглядно-образного  и  знаково-символического  мышления,  исключающее  риск
развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную
роль  в  этом  играют  такие  дисциплины,  как  "Литературное  чтение",  "Технология",
"Изобразительное искусство", "Музыка".

Каждый  учебный  предмет  в  зависимости  от  предметного  содержания  и  релевантных
способов  организации  учебной  деятельности  обучающихся  раскрывает  определённые
возможности для формирования универсальных учебных действий.

В  частности,  учебные  предметы  "Русский  язык",  "Родной  язык"  обеспечивают
формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом
открывает  возможности  для  формирования  логических  действий  анализа,  сравнения,
установления  причинно-следственных  связей.  Ориентация  в  морфологической  и
синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической
формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий - замещения (например,
звука  буквой),  моделирования  (например,  состава  слова  путѐм  составления  схемы)  и
преобразования  модели  (видоизменения  слова).  Изучение  русского  и  родного  языка  создаёт
условия  для  формирования  языкового  чутья  как результата  ориентировки  ребёнка  в
грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие
адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.

"Литературное чтение", "Литературное чтение на родном языке". 
Требования к результатам изучения учебного предмета  включают формирование всех

видов  универсальных  учебных  действий:  личностных,  коммуникативных,  познавательных  и
регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации).

Литературное  чтение  -  осмысленная,  творческая  духовная  деятельность,  которая
обеспечивает  освоение  идейно-нравственного  содержания  художественной  литературы,
развитие  эстетического  восприятия.  Важнейшей  функцией  восприятия  художественной
литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию
системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков
героев литературных произведений. При получении начального общего образования важным
средством  организации  понимания  авторской  позиции,  отношения  автора  к  героям
произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение.

Учебные  предметы  "Литературное  чтение",  "Литературное  чтение  на  родном  языке"
обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий:

- смыслообразования  через  прослеживание  судьбы  героя  и  ориентацию
обучающегося в системе личностных смыслов;

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

- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим
прошлым  своего  народа  и  своей  страны  и  переживания  гордости  и  эмоциональной
сопричастности подвигам и достижениям её граждан;
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- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и

нравственного значения действий персонажей;
- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и

поступков персонажей;
- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с  учётом целей

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
- умения устанавливать логическую причинно-следственную

последовательность событий и действий героев произведения;
- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
Предмет "Иностранный язык" обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка
способствует:

- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;

- развитию  произвольности  и  осознанности  монологической  и  диалогической
речи;

- развитию письменной речи;
- формированию  ориентации  на  партнёра,  его  высказывания,  поведение,

эмоциональное  состояние  и  переживания;  уважения  интересов  партнёра;  умения слушать  и
слышать  собеседника,  вести  диалог,  излагать  и  обосновывать  своё  мнение  в  понятной  для
собеседника форме.

Знакомство  обучающихся  с  культурой,  историей  и  традициями  других  народов  и
мировой культурой,  открытие  универсальности  детской  субкультуры создаёт  необходимые
условия для формирования личностных универсальных действий - формирования гражданской
идентичности  личности,  преимущественно  в  её  общекультурном  компоненте,  и
доброжелательного  отношения,  уважения  и  толерантности  к  другим  странам  и  народам,
компетентности в межкультурном диалоге.

Изучение  иностранного  языка  способствует  развитию  общеучебных  познавательных
действий,  в  первую  очередь  смыслового  чтения  (выделение  субъекта  и  предиката  текста;
понимание  смысла  текста  и  умение  прогнозировать  развитие  его  сюжета;  умение  задавать
вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе
плана).

Предмет "Математика". При получении начального общего образования этот учебный
предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в
первую очередь логических и алгоритмических.

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников
формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач;
различения  способа  и  результата  действия;  выбора  способа  достижения  поставленной цели;
использования  знаковосимволических  средств  для  моделирования  математической ситуации,
представления  информации;  сравнения  и  классификации  (например,  предметов,  чисел,
геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для
формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия.

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в
рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения
обучающийся  осваивает  систему  социально  принятых  знаков  и  символов,  существующих  в
современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации.

Предмет "Окружающий мир". Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и
обеспечивает  формирование  у  обучающихся  целостной  научной  картины  природного  и
социокультурного  мира,  отношений  человека  с  природой,  обществом,  другими  людьми,
государством,  осознания  своего  места  в  обществе,  создавая  основу  становления
мировоззрения,  жизненного  самоопределения  и  формирования  российской  гражданской
идентичности личности.
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В сфере личностных универсальных действий изучение предмета "Окружающий мир"
обеспечивает  формирование  когнитивного,  эмоциональноценностного  и  деятельностного
компонентов гражданской российской идентичности:

- формирование  умения  различать  государственную  символику  Российской
Федерации  и  своего  региона,  описывать  достопримечательности  столицы  и  родного  края,
находить  на  карте  Российскую  Федерацию,  Москву -  столицу  России,  свой  регион  и  его
столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;

- формирование  основ  исторической  памяти -  умения  различать  в  историческом
времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего
народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России;
умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;

- формирование  основ  экологического  сознания,  грамотности  и  культуры
учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;

- развитие  моральноэтического  сознания -  норм  и  правил  взаимоотношений
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.

В  сфере  личностных  универсальных  учебных  действий  изучение  предмета
способствует  принятию  обучающимися  правил  здорового  образа  жизни,  пониманию
необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и
психологического здоровья.

Изучение  данного  предмета  способствует  формированию  общепознавательных
универсальных учебных действий:

овладению  начальными  формами  исследовательской  деятельности,  включая  умение
поиска и работы с информацией;

формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей
для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);

формированию  логических  действий  сравнения,  подведения  под  понятия,  аналогии,
классификации  объектов  живой  и  неживой  природы  на  основе  внешних  признаков  или
известных характерных свойств;  установления причинноследственных связей в окружающем
мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края.

Учебный  предмет  "Основы  религиозных  культур  и  светской  этики" (ОРКСЭ)
вносит  существенный  вклад  в  формирование  всех  универсальных  учебных  действий:
личностных,  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных.  Учебный  предмет  имеет
культурологическую  направленность,  раскрывает  общечеловеческие  и  общероссийские
ценности путем приобщения младших школьников к культурным и религиозным традициям
народов  России,  к  нравственным  идеалам  предшествующих  поколений.  Его  содержание
направлено  на  формирование  нравственных  убеждений  и  моральных  норм,  духовных
ценностей,  гражданской идентичности и воспитание патриотических чувств к своей Родине,
исторической  памяти.  Интегративный  характер  курса  (его  содержание  связано  с  другими
предметами начальной школы, в первую очередь с "Литературным чтением" и "Окружающим
миром",  "Изобразительным искусством")  дает  возможность  систематизировать,  расширять  и
углублять полученные знания и представления об окружающем мире, о прошлом и настоящем
родной страны, 30 духовно-нравственной культуре, искусстве, осмысливать свою идентичность
как члена семьи, школьного коллектива. К важнейшим личностным результатам изучения курса
относятся:  осознание  своей  идентичности  как  гражданина  России,  члена  этнической  и
религиозной группы, семьи, гордость за свое Отечество, свой народ, уважительное отношение к
другим  народам  России,  их  культурным  и  религиозным  традициям;  осмысление  основных
нравственных норм, ориентация на их выполнение; способность эмоционально (неравнодушно)
реагировать  на  негативные поступки одноклассников,  других людей,  соотносить  поступки с
общероссийскими духовно-нравственными ценностями; готовность оценивать свое поведение
(в  школе,  дома  и  вне  их),  учебный  труд,  принимать  оценки  одноклассников,  учителя,
родителей. 

Изучение предмета способствует формированию регулятивных универсальных учебных
действий:  осознавать  границы  собственных  знаний  о  человеке  и  обществе,  понимать
перспективы дальнейшей учебной работы, определять цели и задачи усвоения новых знаний,
оценивать  правильность  выполнения  своих  действий,  вносить  необходимые  коррективы,
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подводить итоги своей познавательной, учебной, практической деятельности. Особое внимание
уделяется развитию способности к постановке (принятию) учеником учебно-познавательных и
учебно-практических  задач,  которые определяются  перед изучением раздела,  темы,  чтением
смыслового блока текста,  выполнением заданий. Планирование учебных (исследовательских)
действий ученик осваивает, наблюдая социальные объекты, готовя о них сообщения, участвуя в
проектной работе. 

В ходе выполнения проектов ученики учатся контролировать процесс и результаты своей
деятельности, вносить необходимые коррективы на основе учета сделанных ошибок; оценивать
правильность  выполнения  действий,  осознавать  трудности,  искать  их  причины  и  способы
преодоления.  При  изучении  курса  у  учеников  развиваются  познавательные  способности:
извлекать  и  анализировать  различного  вида  информацию,  представленную  в  учебнике,
справочной  и  дополнительной  литературе,  Интернете  и  др.  для  подготовки  небольших
сообщений,  моделирования  ситуаций взаимоотношений людей;  сравнивать  авторское и  свое
отношение к литературным героям, реальным событиям и людям; приводить мотивированные
оценочные суждения о поступках людей, их поведении, положительных качествах личности и т.
д. 

Кроме  того,  учебник  по  ОРКСЭ  содержит  задания,  направленные  на  формирование
логических  операций:  анализ  содержания;  установление  причинно-следственных  связей;
обобщение;  классификация.  Умение обосновывать свои суждения вырабатывается  благодаря
типичным вопросам, сопровождающим задания учебника: "Почему ты так думаешь (считаешь,
полагаешь)?", "Обоснуй своѐ мнение", "Подтверди словами из текста" и т. п. Формированию
коммуникативных  универсальных  учебных  действий  способствует  содержание  изучаемого
материала,  которое  направлено  на  участие  школьников  в  диалоге,  беседе,  в  проектной
деятельности;  на  сотрудничество  с  одноклассниками  при  работе  в  группах,  во  время
обсуждения  поступков  людей,  духовно-нравственных  норм.  Формированию  способности  к
управлению  поведением  партнера  (контроль,  коррекция,  оценка  действий  партнера)
способствует совместная деятельность учащихся при подготовке проектов. Работа над умением
с  достаточной  полнотой  и  точностью  выражать  свои  мысли  в  соответствии  с  задачами  и
условиями коммуникации,  владеть монологической и диалогической формами речи является
приоритетной для курса. Обогащается опыт культурного общения с одноклассниками, в семье,
с  другими  людьми;  приобретается  опыт  учебного  сотрудничества  с  учителем  и
одноклассниками,  осуществляется  совместная  познавательная,  творческая  деятельность  в
парах, в группе, осваиваются различные способы взаимной помощи партнёрам по общению,
осознаётся необходимость доброго, уважительного отношения между партнёрами.

Предмет  "Изобразительное  искусство". Развивающий  потенциал  этого  предмета
связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.

Моделирующий  характер  изобразительной  деятельности  создаёт  условия  для
формирования  общеучебных  действий,  замещения  и  моделирования  явлений  и  объектов
природного  и  социокультурного  мира  в  продуктивной  деятельности  обучающихся.  Такое
моделирование  является  основой  развития  познания  ребёнком  мира  и  способствует
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий,
причинноследственных  связей  и  отношений.  При  создании  продукта  изобразительной
деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям - целеполаганию
как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью,
умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов
на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу.

В  сфере  личностных  действий  приобщение  к  мировой  и  отечественной  культуре  и
освоение  сокровищницы  изобразительного  искусства,  народных,  национальных  традиций,
искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности,
толерантности,  эстетических  ценностей  и  вкусов,  новой системы мотивов,  включая мотивы
творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения
обучающихся.

Предмет  "Музыка".  Достижение  личностных,  метапредметных  и  предметных
результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия
и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-
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творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных
инструментах,  пластическом  интонировании,  подготовке  музыкально-театрализованных
представлений.

Личностные результаты освоения программы должны отражать:
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою

Родину,  российский  народ  и  историю России,  осознание  своей  этнической  и  национальной
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;

-  формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его
органичном единстве и разнообразии культур;

- формирование уважительного отношения к культуре других народов;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
-  формирование  творческой  активности  и  познавательного  интереса  при  решении

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности;
-  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных

ситуациях;
-  формирование  установки  на  наличие  мотивации  к  бережному  отношению  к

культурным и духовным ценностям. 
В результате  освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность  к

саморазвитию,  мотивация  к  обучению  и  познанию;  понимание  ценности  отечественных
национально-культурных  традиций,  осознание  своей  этнической  и  национальной
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее
народов,  понимание  роли  музыки  в  жизни  человека  и  общества,  духовно-нравственном
развитии  человека.  В  процессе  приобретения  собственного  опыта  музыкально-творческой
деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть
окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои
мысли  и  чувства,  обусловленные  восприятием  музыкальных  произведений,  использовать
музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций,
исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к
искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение,
основанные  на  реализованном  творческом  потенциале,  развитии  художественного  вкуса,
осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся  проявится  способность  вставать  на  позицию другого человека,  вести
диалог,  участвовать  в  обсуждении  значимых  для  человека  явлений  жизни  и  искусства,
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой
деятельности.  Реализация  программы обеспечивает  овладение  социальными компетенциями,
развитие  коммуникативных  способностей  через  музыкально-игровую  деятельность,
способности  к  дальнейшему  самопознанию  и  саморазвитию.  Обучающиеся  научатся
организовывать культурный досуг,  самостоятельную музыкально-творческую деятельность,  в
том  числе,  на  основе  домашнего  музицирования,  совместной  музыкальной  деятельности  с
друзьями, родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной,

музыкально-исполнительской и творческой деятельности;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации;  определять  наиболее
эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности;

-  освоение  начальных  форм  познавательной  и  личностной  рефлексии  в  процессе
освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности;
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- использование знаково-символических средств представления информации в процессе
освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты;

-  использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и  открытом
учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,  обработки,  анализа,
организации,  передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать
звуки,  готовить  свое  выступление  и  выступать  с  аудио-,  видео-  и  графическим
сопровождением; 

-  умение  оценивать  произведения  разных  видов  искусства,  овладев  логическими
действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,  установления  аналогий  в  процессе
интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других
видов музыкально-творческой деятельности;

-  готовность  к  учебному сотрудничеству  (общение,  взаимодействие)  со  сверстниками
при решении различных музыкально-творческих задач;

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения
учебного предмета "Музыка";

-  использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и  открытом
учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,  обработки,  анализа,
организации,  передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными  задачами  и  технологиями  учебного  предмета;  в  том  числе  умение
фиксировать  (записывать)  в  цифровой форме  измеряемые  величины и  анализировать  звуки,
готовить  свое  выступление  и  выступать  с  аудио-,  видео-  и  графическим  сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;

-  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных
связей,  построения  рассуждений,  отнесения  к  известным  понятиям  в  процессе  слушания  и
освоения музыкальных произведений различных жанров и форм;

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной
творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности;

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета
"Музыка";

-  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими
существенные  связи  и  отношения  между  объектами  и  процессами,  в  процессе  привлечения
интегративных форм освоения учебного предмета "Музыка".

В  результате  реализации  программы  обучающиеся  смогут  освоить  универсальные
учебные  действия,  обеспечивающие  овладение  ключевыми  компетенциями,  реализовать
собственный  творческий  потенциал,  применяя  музыкальные  знания  и  представления  о
музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности.

Предмет "Основы религиозных культур и светской этики". В результате изучения
курса  "Основы  религиозных  культур  и  светской  этики",  а  также  актуализации  полученных
знаний и умений по другим предметам начальной школы,  у учеников будут сформированы
предметны  е  знания  и  умения,  а  также  универсальные  учебные  действия  (регулятивные,
познавательные, коммуникативные). 

Личностные результаты изучения курса. У ученика будут сформированы:
•  осознание  своей  идентичности  как  гражданина  России,  члена  этнической  и

религиозной группы, семьи, гордость за своѐ Отечество, свой народ, уважительное 
отношение к другим народам России, их культурным и религиозным традициям;
• понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого, внимательного 
отношения между еѐ членами;
• знания основных нравственных норм, ориентация на их выполнение;
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•  способность  эмоционально  (неравнодушно)  реагировать  на  негативные  поступки
одноклассников,  других  людей,  соотносить  поступки  с  общероссийскими  духовно-
нравственными ценностями;

• стремление участвовать в коллективной работе (парах, группах);
•  готовность  оценивать  своѐ  поведение  (в  школе,  дома  и  вне  их),  учебный  труд,

принимать оценки одноклассников, учителя, родителей.
У школьника могут быть сформированы:
•  стремление  к  саморазвитию,  соизмерение  своих  поступков  с  общепринятыми

нравственными  нормами,  умение  сотрудничать,  прислушиватьсяк  оценке  своих  поступков
другими (одноклассниками, родственниками, учителем);

• осознание культурного и религиозного многообразия окружающего мира, стремление
больше узнать о жизни и культуре народов России

в прошлом и настоящем, первоначальный опыт толерантности;
• зарождение элементов гражданской,  патриотической позиции,  терпимости к чужому

мнению,  стремление  к  соблюдению  морально-этических  норм  в  общении  с  людьми  с
ограниченными возможностями, представителями другой национальности. 

Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия
Ученик научится:
• организовывать и планировать свои действия, в соответствии с поставленными учебно-

познавательными задачами и условиями их реализации, искать средства для их осуществления; 
•  контролировать  процесс  и  результаты  своей  деятельности,  вносить  необходимые

коррективы на основе учѐта сделанных ошибок;
• сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно

оценивать их;
•  оценивать  правильность  выполнения  действий,  осознавать  трудности,  искать  их

причины и способы преодоления.
Младший школьник получит возможность научиться:
• оценивать свои достижения по овладению знаниями и умениями, осознавать причины

трудностей и преодолевать их; 
•  проявлять  инициативу  в  постановке  новых  задач,  предлагать  собственные  способы

решения;
• самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную. 
Познавательные универсальные учебные действия
Ученик научится:
• осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать еѐ, ориентируясь

на учителя и одноклассников;
• осуществлять поиск и анализ необходимой информации для решения учебных задач: из

учебника  (текстовой и иллюстративный материал),  наблюдений исторических  и культурных
памятников, общений с людьми;

• понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; уметь
переводить еѐ в словесную форму;

•  применять  для  решения  задач  (под  руководством  учителя)  логические  действия
анализа, сравнения, обобщения, установления аналогий, построения рассуждений и выводов;

Школьник получит возможность научиться:
•  сопоставлять  информацию  из  разных  источников,  осуществлять  выбор

дополнительных источников информации для решения учебных задач, включая 
справочную и дополнительную литературу, Интернет; обобщать и систематизировать еѐ;
•осуществлять оценочные действия, включающие мотивацию поступков людей;
• осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых

в рамках урока или внеурочной деятельности.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Ученик научится:
• аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения,  оценочное

суждение,  участвовать  в  диалоге,  общей  беседе,  выполняя  принятые  правила  речевого
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поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т.
д.);

• сотрудничать с учителем и одноклассниками при решении учебных задач; 
проявлять  готовность  к  совместной  деятельности  в  группах,  отвечать  за  результаты

своих действий, осуществлять помощь одноклассникам;
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 
проявлять терпимость и доброжелательность к одноклассникам. 
Школьник получит возможность научиться:
•  принимать  во  внимания  советы,  предложения  других  людей  (учителей,

одноклассников, родителей) и учитывать их в своей деятельности;
• правильно использовать в речи понятия и термины, необходимые для раскрытия 
содержания курса (исторические, культурологические, обществоведческие и др.); 
вести диалог со знакомыми и незнакомыми людьми;
• проявлять инициативу в поиске и сборе различного рода информации для выполнения

коллективной (групповой) работы;
• участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему

(небольшие сообщения, сочинения, презентации).
Предмет  "Технология". Специфика  этого  предмета  и  его  значимость  для

формирования универсальных учебных действий обусловлены:
- ключевой  ролью  предметнопреобразовательной  деятельности  как  основы

формирования системы универсальных учебных действий;
- значением  универсальных  учебных  действий  моделирования  и  планирования,

которые  являются  непосредственным  предметом  усвоения  в  ходе  выполнения  различных
заданий  по  курсу  (так,  в  ходе  решения  задач  на  конструирование  обучающиеся  учатся
использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения
предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);

- специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки предметно-
преобразовательной  деятельности  обучающихся  в  генезисе  и  развитии  психологических
новообразований младшего школьного возраста - умении осуществлять анализ, действовать во
внутреннем  умственном  плане;  рефлексией  как  осознанием  содержания  и  оснований
выполняемой деятельности;

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм
работы для реализации учебных целей курса;

- формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся.
- Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта

творческой предметнопреобразующей деятельности человека;
- развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и

репродуктивного  воображения  на  основе  развития  способности  обучающегося  к
моделированию  и  отображению  объекта  и  процесса  его  преобразования  в  форме  моделей
(рисунков, планов, схем, чертежей);

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание;  планирование (умение
составлять  план  действий  и  применять  его  для  решения  задач);  прогнозирование
(предвосхищение  будущего  результата  при  различных  условиях  выполнения  действия);
контроль, коррекция и оценка;

- формирование  внутреннего  плана  на  основе  поэтапной  отработки  предметно-
преобразующих действий;

- развитие планирующей и регулирующей функций речи;
- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации

совместнопродуктивной деятельности;
- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и

художественной конструктивной деятельности;
- формирование  мотивации  успеха  и  достижений  младших  школьников,

творческой  самореализации  на  основе  эффективной  организации  предметнопреобразующей
символикомоделирующей деятельности;
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- ознакомление  обучающихся  с  миром  профессий  и  их  социальным  значением,
историей  их  возникновения  и  развития  как  первая  ступень  формирования  готовности  к
предварительному профессиональному самоопределению;

- формирование  ИКТкомпетентности  обучающихся,  включая  ознакомление  с
правилами жизни людей в мире информации:  избирательность  в  потреблении информации,
уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию
неполного знания и другим аспектам.

Предмет  "Физическая  культура". Этот  предмет  обеспечивает  формирование
личностных универсальных действий:

- основ  общекультурной  и  российской  гражданской  идентичности  как  чувства
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять
на себя ответственность;

- развитие  мотивации  достижения  и  готовности  к  преодолению  трудностей  на
основе  конструктивных  стратегий  совладания  и  умения  мобилизовать  свои  личностные  и
физические ресурсы, стрессоустойчивости;

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
"Физическая культура" как учебный предмет способствует:
- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать,

контролировать и оценивать свои действия;
- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта - формированию умений
планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов
действия,  распределения  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  конструктивно
разрешать  конфликты;  осуществлять  взаимный  контроль;  адекватно  оценивать  собственное
поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения
общего результата).

 В  соответствии  с  требованиями  ФГОС структура  и  содержание  системы  учебников
направлены  на  достижение  следующих  личностных  результатов  освоения  основной
образовательной программы:

1)  Формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  чувства  гордости  за
свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и
национальной  принадлежности,  формирование  ценности  многонационального  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. 

3)  Формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и  культуре
других народов.

Особенности,  основные  направления  и  планируемые  результаты  учебно-
исследовательской  и  проектной  деятельности  обучающихся  в  рамках  урочной  и
внеурочной деятельности

Учебно-исследовательская  и  проектная  деятельности  обучающихся  направлена  на
развитие метапредметных умений.

Включение  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  в  процесс  обучения
является  важным инструментом  развития  познавательной  сферы,  приобретения  социального
опыта,  возможностей  саморазвития,  повышение  интереса  к  предмету  изучения  и  процессу
умственного  труда,  получения  и  самостоятельного  открытия  новых  знаний  у  младшего
школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности
–  возможность  активизировать  учебную  работу  детей,  придав  ей  исследовательский,
творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной
деятельности.  Учебно-исследовательская  деятельность  предполагает  поиск  новых  знаний  и
направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность
в  большей степени  связана  с  развитием умений и  навыков планирования,  моделирования  и
решения практических задач. 

48



В  ходе  освоения  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  учащийся
начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом
содержание  и  формы  учебной  деятельности.  Обучающийся  выступает  в  роли  субъекта
образовательной  деятельности,  поскольку  получает  возможность  быть  самостоятельным,
активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для
решения поставленных задач.

Основными  задачами  в  процессе  учебно-исследовательского  и  проектного  обучения
является  развитие  у  ученика  определенного  базиса  знаний  и  развития  умений:  наблюдать,
измерять,  сравнивать,  моделировать,  генерировать  гипотезы,  экспериментировать,
устанавливать  причинно-следственные  связи.  Данные  умения  обеспечивают  необходимую
знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в
урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных,
знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых
объектов  и  процессов,  схем,  алгоритмов  и  эвристических  средств  решения  учебных  и
практических задач,  а  также особенностей математического,  технического  моделирования,  в
том числе возможностей компьютера.

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной,
так  и  в  групповой  форме,  что  помогает  учителю  простроить  индивидуальный  подход  к
развитию ребенка.  Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников
определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными
задачами, стоящими на конкретном уроке. 

 В  рамках  внеурочной  деятельности  исследовательская  и  проектная  деятельность
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей,
потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона  применимости исследовательского  и  проектного  обучения
следует  дифференцировать  задания  по  степени  трудности:  путем  постепенного  усложнения
непосредственно  самих  заданий  и/или  увеличением  степени  самостоятельности  ребенка,
регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического
обучения.

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности
младших  школьников  рассматриваются  такие  метапредметные  результаты,  как
сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы,
экспериментировать,  определять  понятия,  устанавливать  причинно-следственные  связи  и
работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и
процессуальной  основы для проведения  исследований  и  реализации проектов  при  изучении
учебных  предметов.  В  качестве  результата  следует  также  включить  готовность  слушать  и
слышать собеседника,умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные
вопросы;  проявлять  самостоятельность  в  обучении,  инициативу  в  использовании  своих
мыслительных способностей;  критически  и  творчески  работать  в  сотрудничестве  с  другими
людьми;  смело  и  твердо  защищать  свои  убеждения;  оценивать  и  понимать  собственные
сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия.

Условия,  обеспечивающие  преемственность  программы  формирования  у
обучающихся  универсальных  учебных  действий  при  переходе  от  дошкольного  к
начальному и от начального к основному общему образованию

Проблема  реализации  преемственности  обучения  затрагивает  все  звенья
существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей
образовательную  деятельность на  уровне  дошкольного  образования,  в  организацию,
осуществляющую  образовательную  деятельность в  рамках  основной  образовательной
программы  начального  общего  образования  и  далее  в  рамках  основной  образовательной
программы  основного  и  среднего  (полного)  образования,  и,  наконец,  в  высшее  учебное
заведение.  При  этом,  несмотря  на  огромные  возрастнопсихологические  различия  между
обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего.

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках - в момент
поступления  детей  в  школу (при  переходе  из  дошкольного  уровня  на  уровень  начального
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общего  образования)  и  в  период  перехода  обучающихся  на  уровень  основного  общего
образования.

Исследования  готовности  детей  к  обучению  в  школе  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
морфофункциональной  зрелости  организма  ребёнка,  в  том  числе  развитием  двигательных
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  сформированность  психологических
способностей  и  свойств,  обеспечивающих  принятие  ребёнком  новой  социальной  позиции
школьника;  возможность  сначала  выполнения  им  учебной  деятельности  под  руководством
учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных
понятий;  освоение  ребёнком новых форм кооперации и  учебного  сотрудничества  в  системе
отношений с учителем и одноклассниками.

Психологическая  готовность  к  школе  имеет  следующую  структуру:  личностная
готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.

Личностная  готовность  включает  мотивационную  готовность,  коммуникативную
готовность,  сформированность  Яконцепции  и  самооценки,  эмоциональную  зрелость.
Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к
социально  значимому  статусу,  потребность  в  социальном  признании,  мотив  социального
долга),  учебных  и  познавательных  мотивов.  Предпосылками  возникновения  этих  мотивов
служат,  с  одной  стороны,  формирующееся  к  концу  дошкольного  возраста  желание  детей
поступить в школу, с другой - развитие любознательности и умственной активности.

Мотивационная  готовность  характеризуется  первичным  соподчинением  мотивов  с
доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как
готовность  ребёнка  к  произвольному  общению  с  учителем  и  сверстниками  в  контексте
поставленной учебной задачи и учебного содержания.  Коммуникативная готовность  создаёт
возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного
опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется
осознанием  ребёнком  своих  физических  возможностей,  умений,  нравственных  качеств,
переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки
своих  достижений  и  личностных  качеств,  самокритичностью.  Эмоциональная  готовность
выражается  в  освоении  ребёнком  социальных  норм  проявления  чувств  и  в  способности
регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования.
Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность
высших чувств -  нравственных переживаний,  интеллектуальных чувств  (радость  познания),
эстетических  чувств  (чувство  прекрасного).  Выражением  личностной  готовности  к  школе
является  сформированность  внутренней  позиции  школьника,  подразумевающей  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. Интеллектуальная готовность
к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию),
переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как
способа  решения  мыслительных  задач,  способность  действовать  в  умственном  плане,
определённый  набор  знаний,  представлений  и  умений.  Речевая  готовность  предполагает
сформированность  фонематической,  лексической,  грамматической,  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
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внимание  приобретают  черты  опосредованности,  наблюдается  рост  объёма  и  устойчивости
внимания.

Психологическая  готовность  в  сфере  воли  и  произвольности  обеспечивает
целенаправленность  и  планомерность  управления  ребёнком  своей  деятельностью  и
поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и
сохранении цели, способности 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  выполняемых
действий, используя соответствующие средства.

Формирование  фундамента  готовности  перехода  к  обучению на  уровень  начального
общего  образования  должно  осуществляться  в  рамках  специфически  детских  видов
деятельности:  сюжетноролевой  игры,  изобразительной  деятельности,  конструирования,
восприятия сказки и пр.

Не  меньшее  значение  имеет  проблема  психологической  подготовки  обучающихся  к
переходу  на  уровень  основного  общего  образования  с  учётом  возможного  возникновения
определённых  трудностей  такого  перехода -  ухудшение  успеваемости  и  дисциплины,  рост
негативного  отношения  к  учению,  возрастание  эмоциональной  нестабильности,  нарушения
поведения, которые обусловлены:

– необходимостью  адаптации  обучающихся  к  новой  организации  процесса  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 учебной деятельности);

– недостаточной  готовностью  детей  к  более  сложной  и  самостоятельной  учебной
деятельности,  связанной  с  показателями  их  интеллектуального,  личностного  развития  и
главным  образом  с  уровнем  сформированности  структурных  компонентов  учебной
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка);

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения.
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения в соответствии с
конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации.

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области, 
курсов внеурочной деятельности.

2.2.1. Рабочие программы учебных предметов

РУССКИЙ ЯЗЫК

(ПрограммаВ.П. Канакиной, В.Г. Горецкого, М.Н. Дементьевой, Н.А. Стефаненко, М.В. 
Бойкиной, Н.А. Федосовой «Русский язык», 1-4 классы М.:Просвещение, 2019)

Планируемые результаты
Личностные результаты
Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 
многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 
ценностныхориентаций.

Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур ирелигий.

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов.

Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемсямире.

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смыслаучения.
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Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе.

Формирование эстетических потребностей, ценностей ичувств.
Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам другихлюдей.
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорныхситуаций.

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовнымценностям.

Метапредметные результаты
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еёосуществления.
Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижениярезультата.

Использование знаково-символических средств представленияинформации.
Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательныхзадач.
Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретацииинформации.
Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме.

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известнымпонятиям.

Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценкисобытий.

Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 
в совместной деятельности, адекватное оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих.

Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества.

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессовиявленийдействительностивсоответствииссодержаниемучебногопредмета

«Русский язык».
Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

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

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Русскийязык».

Предметные результаты
Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национальногосамосознания.
Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как 
государственного языка Российской Федерации, языка межнациональногообщения.

Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позициичеловека.
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Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах
речевого этикета.

Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при 
составлении несложных монологических высказываний и письменныхтекстов.

Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 
культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 
записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверятьнаписанное.

Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативныхзадач.

Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 
языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе;
об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления вречи.

Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 
грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 
речевогообщения.

1 класс
Личностные результаты
Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД:
внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 
положительного отношения к урокам русскогоязыка;
уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и 

языкам, на которых говорят другиенароды;
интереса к языковой и речевойдеятельности;
представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях 

русскогонарода;
представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 

отзывчивости, любви ко всему живому на Земле идр.);
первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности.
Метапредметные результаты
Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД:
принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определенному этапу урока), с помощьюучителя;
понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном 

материале учебника — в памятках) при работе с учебнымматериалом;
высказывать своё предположение относительно способов решения учебнойзадачи;
проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу

осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм);
оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы.
Обучающийся получит возможность для формирования следующих 
познавательных УУД:
   целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную 

задачу;
ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словаряхучебника);
осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и 

учебных пособиях;
понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях 

(в том числе в электронном приложении кучебнику);
работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

схема), под руководством учителя;
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понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём 
необходимые факты, сведения и другуюинформацию;

преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в словесную 
форму под руководствомучителя;

понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устнойформе;
оставлять устно монологическое высказывание по предложенной теме(рисунку);
анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 

осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя);
осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданному признаку (под руководствомучителя);
делать выводы в результате совместной работы класса иучителя;
подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, 

обозначающее    предмет;    слова, обозначающие     явления     природы, школьные 
принадлежности идр.);

осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 
руководствомучителя).

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 

небольшоготекста);
принимать участие в диалоге;
задавать вопросы, отвечать на вопросы других;
принимать участие в работе парами игруппами;
договариваться о распределении функций и ролей в совместнойдеятельности;
признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение;
оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении 

правилавежливости.
Предметные результаты
Общие предметные результаты освоения программы
представление о русском языке как государственном языке нашей страны 

РоссийскойФедерации;
представление о значимости языка и речи в жизнилюдей;
представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, 

орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объеме учебной программы);
практические умения работать с языковымиединицами;
представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, 

пополнении словарного запаса русскогоязыка;
представление о правилах речевогоэтикета;
адаптация к языковой и речевойдеятельности.
Предметные результаты освоения основных содержательных линийпрограммы
Развитие речи
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. Обучающийся 

научится:
слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленныйвопрос;
пересказывать сюжет известной сказки по данномурисунку;
составлять текст из наборапредложений;
выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать текст;
различать устную и письменнуюречь;
различать диалогическуюречь;
отличать текст от набора не связанных друг с другомпредложений.
Обучающийся получит возможность научиться:
анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность втексте;
определять тему и главную мысльтекста;
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соотносить заголовок и содержаниетекста;
составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка); 

составлять текст по его началу и по егоконцу;
составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за 

фактами и явлениямиязыка.
Система языка
Фонетика, орфоэпия, графика
Обучающийся научится:
понимать различие между звуками ибуквами;
устанавливать последовательность звуков в слове и ихколичество;
различать гласные и согласные звуки, правильно ихпроизносить;
определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или 

безударный;
различать гласный звук [и] и согласный звук[й];
различать согласные звуки: мягкие и твердые, глухие и звонкие, определять их в слове и 

правильнопроизносить;
различать непарные твердые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], 

[щ’], находить их в слове, правильнопроизносить;
различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги;
обозначать ударение вслове;
правильно называть буквы русскогоалфавита;
называть буквы гласных как показателей твердости-мягкости согласныхзвуков;
определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего 

согласногозвука.
Обучающийся получит возможность научиться:
наблюдать над образованием звуковречи;
устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, 

ёлка;
определять функцию букв е, ё, ю, я в словах типа клён, ёлка идр.;
обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый;
располагать заданные слова в алфавитномпорядке;
устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, утюг, 

яма,ель;
находить случаи расхождения звукового и буквенного состава словпри 

орфоэпическом проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить идр.);
произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 

(круг слов определен орфоэпическим словарем вучебнике).
Лексика
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:
различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний(книга— 

агник);
определять количество слов в предложении, вычленять слова изпредложения;
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 изначения;
осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью 

толковогословаря;
различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет 

(признак,действие);
на практическом уровне различать слова — названия предметов, названия признаков 

предметов, названия действийпредметов;
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иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о словах, 
близких и противоположных по значению;

подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных задач.
Морфология
Обучающийся получит возможность научиться:
различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов,действия 

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

этислова;
соотносить слова — названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают 

этислова;
различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?»,«что?».
Синтаксис
Обучающийся научится:
Различать текст и предложение, предложение и слова,
несоставляющие предложения;
выделять предложения изречи;
соблюдать в устной речи интонацию концапредложений;
определять границы предложения в деформированном тексте (из2—3 предложений), 

выбирать знак для конца каждогопредложения;
соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этимсхемам;
составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме);
составлятьпредложенияпосхеме,рисункуназаданнуютему(например,натему
«Весна»);
писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы.
Обучающийся получит возможность научиться:
определять существенные признаки предложения: законченност мысли и 

интонацию конца предложения;
устанавливать связь слов впредложении;
сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой 

на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок 
слов, знаки конца предложения. Орфография и пунктуация Обучающийсянаучится:

а) применять изученные правила правописания:
раздельное написание слов впредложении;
написание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении подударением;
отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн,чт;
переносслов;
прописная буква в начале предложения, именахсобственных;
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень
слов
в орфографическом словареучебника);
знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный зна
ки;
б) безошибочно списывать текст объѐмом 20—25 слов с доски и из учебника;
в) писать под диктовку тексты объѐмом 15—20 слов в соответствии с изученными 

правилами.
Обучающийся получит возможность научиться:
определять случаи расхождения звукового и буквенного составаслов;
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 идр.);
применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и 

присписывании;
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пользоваться орфографическим словарем в учебнике как средствомсамоконтроля.
2 класс
Личностные результаты
Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД:
представления о своей этническойпринадлежности;
развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое 

достояние русского народа — русскийязык;
представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их 

деятельность и др.);
осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле;
осознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их 

родномуязыку;
представления о своей родословной, достопримечательностях своей малойродины;
положительного отношения к языковойдеятельности;
заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной 

деятельности;
понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации в 

поведении на принятые моральныенормы;
развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин идр.;
этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, 

совести и др.); понимания чувств одноклассников,учителей;
развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнениипроектной
деятельности;
представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития интереса к 

проектно-творческойдеятельности.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Принимать и сохранять цель и учебнуюзадачу;
высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в 

сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебнойзадачи;
планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еёреализации;
учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника — в памятках) в планировании и контроле способарешения;
выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — впамятках);
проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность 

производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности;
оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующиекоррективы;
адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими лицами;
понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебнойзадачи;
выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 
ПознавательныеУУД
Осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под 

руководством учителя илисамостоятельно);
воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные 

тексты);
ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словаряхучебника);
работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

схема), под руководством учителя исамостоятельно;
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осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с 
поставленной задачей в учебнике и учебныхпособиях;

пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебнике и 
учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения учебных 
и практическихзадач;

пользоваться словарями и справочным материаломучебника;
осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов

(художественного ипознавательного);
составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам 

учителя (с опорой на графическую информацию учебника или прочитанныйтекст);
составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме,рисунку;
анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных 

признаков (в процессе коллективной организациидеятельности);
осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководствомучителя);
ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы еёрешения;
находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковыхпонятий;
осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданным признакам и самостоятельно выделеннымоснованиям;
обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно);
делать выводы в результате совместной работы класса иучителя;
подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

(слово и часть речи, слово и член предложения, имя существительное  и часть речи и др.);
осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

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

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить 
рассуждения в форме простых суждений обобъекте.

Коммуникативные УУД
Слушать собеседника и понимать речьдругих;
оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшоготекста);
принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не 

перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.);
выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем иодноклассниками;
задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить 

понятные для партнеравысказывания;
признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и 

позицию;
формулировать собственное мнение и аргументироватьего;
работать в парах, учитывать мнение партнера, высказывать своё мнение, договариваться 

и приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять доброжелательное 
отношение кпартнеру;

строить монологическое высказывание с учетом поставленной коммуникативной задачи.
Предметные результаты
Общие предметные результаты освоения программы
Понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны 

Российской Федерации, языка межнациональногообщения;
воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского 

народа и языкам, на которых говорят другиенароды;
понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления 

национальной культуры, как развивающегося явления;
первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических, 

орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в объеме изучаемогокурса);
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начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении небольших 
монологическихвысказываний;

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 объеме изучаемогокурса);

применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в 
процессе выполнения письменных работ (в объеме изучаемогокурса);

первоначальные умения проверять написанное;
овладение учебными действиями с изучаемыми языковымиединицами;
формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово  как часть речи, 
слово как член предложения, предложение (в объеме изучаемого курса).

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы
Развитие речи
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:
участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевогоповедения);
строить предложения для решения определенной речевой задачи (для ответа на заданный

вопрос, для выражения своего собственногомнения);
(самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, 

работать с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей  (под руководствомучителя);
пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевыхзадач;
различать устную и письменнуюречь;
различать диалогическую речь; понимать особенности диалогическойречи;
отличать текст от набора не связанных друг с другомпредложений;
анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность втексте;
понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать 

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

читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно 
ихзаписывать;

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

текст по его началу и по егоконцу.
Обучающийся получит возможность научиться:
-анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на

поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения 
правильности, точности, ясности содержания;

-соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в 
словарях учебника;

-озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли;
-распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение;
-замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

- составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую жизненному 
опыту детей тему (после предварительной подготовки);

-находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, 
синонимы); - составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и 
явлениями языка; на определенную тему;

-составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещенных в 
учебнике); - письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной 
подготовки) по вопросам;

-проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 
орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и оформлении.
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Система языка
Фонетика, орфоэпия, графика 
Обучающийся научится:
различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно 

произносить звуки в слове и внеслова;
определятькачественнуюхарактеристикузвука:гласный—согласный,гласныйударный
— безударный, согласный твердый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой 

— звонкий, парный — непарный (в объеме изученного);
характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам;
понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковомобозначении);
анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикамзвуков;
определять функции букв е, ѐ, ю, я в слове;
определять способы обозначения буквами твердости-мягкости согласных и звука[й’];
определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифицировать 

слова по слоговомусоставу;
определять ударный и безударные слоги вслове;
правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова поалфавиту;
использовать знание алфавита при работе сословарями;
определять функцию мягкого знака (ь) какразделительного;
устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йотированными 

гласными е, ѐ, ю, я и мягким знаком (ь) — показателем мягкости согласного звука: коньки, 
ёлка,маяк;

находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 
проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг,сказка);

произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 
(круг слов определен орфоэпическим словарёмучебника).

Обучающийся получит возможность научиться:
-осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью заданного в 

учебнике алгоритма;
-устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительным 

мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга;
-применять знания фонетического материала при использовании правил правописания и 

орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные звонкие — глухие, шипящие, 
мягкие и 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 изначения;
выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться 

к толковомусловарю;
различать однозначные и многозначные слова (простыеслучаи);
иметь представление о синонимах иантонимах;
распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы;
подбирать к предложенным словам 1—2 синонима илиантонима;
наблюдать за использованием синонимов и антонимов вречи;
наблюдать за словами, употребленными в прямом и переносномзначении.
Обучающийся получит возможность научиться:
-выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться 

к толковому словарю;
-на практическом уровне распознавать слова, употребленные в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 
Обучающийся научится:
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осознавать значение понятия «родственныеслова», соотносить его
с понятием «однокоренные слова»;
владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди других

(неоднокоренных)слов;
распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать 

родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданнымкорнем;
определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом (памяткой 

определения корня слова).
Обучающийся получит возможность научиться:
-различать однокоренные слова и формы одного и того же слова;
-различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова 

и синонимы;
-подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых орфограмм в

корне слова.
Морфология
Обучающийся научится:
различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов), 

вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определенной частьюречи;
находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков: 

имя существительное, имя прилагательное,глагол;
находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать одушевленные и неодушевленные имена существительные по вопросам «кто»? и 
«что?», собственные и нарицательные имена существительные, определять форму числа 
именсуществительных;

находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, 
опознавать форму числа имен прилагательных, роль впредложении;

находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму числа
глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать их значение и 
употребление вречи;

находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте;
подбирать примеры слов разных частей речи и форм этихслов.
Обучающийся получит возможность научиться:
-различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 

признаков, определять их синтаксическую функцию в предложениях;
-выявлять принадлежность слова к определенной части речи на основе усвоенных 

признаков, определять признаки частей речи;
-различать имена существительные, употребленные в форме одного числа (ножницы, 

кефир);
-выявлять роль разных частей речи в художественном тексте;
-использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 
-пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях.
Синтаксис
Обучающийся научится:
различать текст и предложение, предложение и слова, несоставляющие предложения; 

выделять предложения изречи;
определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию 

конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию концапредложений.
сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой 

на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок 
слов, знаки концапредложения;

находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и сказуемое;
различатьглавныеивторостепенныечленыпредложения(бездифференциациинавиды);
устанавливать связи слов между словами впредложении;
соотносить предложения со схемами, выбирать предложение,соответствующее схеме;
восстанавливать деформированныепредложения;
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составлять предложения по схеме, рисунку, на определеннуютему.
Обучающийся получит возможность научиться:
-опознавать предложения распространенные и нераспространенные; составлять такие 

предложения, распространять нераспространенные предложения второстепенными членами; 
- находить предложения с обращениями. 
Орфография и пунктуация 
Обучающийся научится:
а) применять изученные правила правописания:
раздельное написание слов впредложении;
написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под 

ударением и безударения);
отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн,нч;
переносслов;
прописная буква в начале предложения, в именахсобственных;
проверяемые безударные гласные в корнеслова;
парные звонкие и глухие согласные в корнеслова;
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в том 

числе удвоенные буквысогласных;
разделительный мягкий знак(ь);
знаки препинания конца предложения (. ?!);
раздельное написание предлогов с именамисуществительными;
раздельное написание частицы не сглаголами;
б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании;
в) безошибочно списывать текст объемом 40—50 слов с доски и из учебника;
г) писать под диктовку тексты объемом 30—40 слов в соответствии с изученными 

правилами.
Обучающийся получит возможность научиться:
-осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», 

«непроверяемая орфограмма»;
-определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами;
-разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные;
-обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах;
-применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря;
-пользоваться орфографическим словарем учебника как средством самоконтроля при 

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами.
3 класс
Личностные результаты
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданина России;
осознание своей этнической и национальнойпринадлежности;
развитие чувства любви и гордости к Родине, её народу, истории,культуре;
развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному 

достоянию русского народа; осознание себя носителем этогоязыка;
становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, изучению русского языка, понимания необходимостиучения;
становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного 

мотивов изучения русскогоязыка;
развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интереса к 

чтению и читательскойдеятельности;
формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 

собственных информационных объектов идр.);
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развитие способности к самооценке на основе критерия успешности  учебной 
деятельности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности 
поязыку;

ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур,религий;

развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, 
отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; сочувствие 
другим людям, сопереживание (в радости, горе идр.);

понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих
людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этическиенормы;

осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесенную в 
общенииречь;

осознание своих эмоций и чувств, их контроль; определение эмоций собеседников, 
сочувствие другим людям, сопереживание чувствам радости игоря;

развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности 
языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин идр.;

ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в 
процессе выполнения совместной деятельности на уроке и внеурока;

представление о здоровом образе жизни,бережном отношении к
материальным ценностям.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебныезадачи;
овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения 

учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно- 
логическом уровнях; проявлять познавательнуюинициативу;

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

учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способарешения;
выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в памятках);
выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой и умственнойформе;
контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, 

вносить необходимыекоррективы;
оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и 

неуспеха и способы преодолениятрудностей;
адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другимилицами. 
ПознавательныеУУД
Осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или 

самостоятельно);
самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной 

литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию и 
использовать её для выполнения учебныхзаданий;

понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; 
переводить её в словеснуюформу;

использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 
осознавать цельчтения;

воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из текстов
разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или письменно 
содержаниетекста;

анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, 
определять место и роль иллюстративного ряда втексте;
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осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать 
перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный 
материал (плакаты,презентацию);

использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) для
решения учебных и практических задач; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения лингвистическихзадач;
пользоваться словарями и справочным материалом учебника;
анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их
существенных
и несущественных признаков;
осуществлять синтез как составление целого изчастей;
овладевать общими способами решения конкретных лингвистическихзадач;
ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными 

способами; выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистическойзадачи;
находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковыхпонятий;
осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение 

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

осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса 
существенных признаков и ихсинтеза;

осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственнымопытом;
составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при 

решении лингвистическойзадачи;
строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы, формулироватьих.
Коммуникативные УУД
Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных 

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

ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, 
точность, содержательность, последовательность выражения мысли идр.);

ориентироваться на позицию партнера в общении ивзаимодействии;
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуацииобщения;
участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), 

договариваться с партнерами о способах решения учебной задачи, приходить к общему 
решению, осуществлятьвзаимоконтроль;

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества спартнером;

контролировать действия партнера, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 
учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение (позицию), 
аргументировать его;

оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 
пытаться учитывать в своейдеятельности;

строить монологическое высказывание с учетом поставленной коммуникативнойзадачи;
применять приобретенные коммуникативные умения в практике свободногообщения.
Предметные результаты
Общие предметные результаты освоения программы
Осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны 

Российской Федерации, языка межнациональногообщения;
представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека иобщества;
формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому языку, 

понимание значимости хорошего владения русским языком, стремления к его грамотному 
использованию;
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понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как 
показателя общей культуры человека; проявление собственного уровнякультуры;

приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативныхзадач;

овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, 
грамматические, орфографические, пунктуационные), правилами культуры речевого поведения 
(в объеме 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 заней;

овладение основными понятиями и правилами (в объеме изучаемого курса) из области 
фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, орфографии, а также умениями 
находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка
(звуки, буквы, слова, предложения, тексты); использовать эти знания и умения для решения 
познавательных, практических и коммуникативныхзадач;

овладение основами грамотного письма (в объеме изучаемого курса), основными 
орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил орфографии и 
пунктуации в процессе выполнения письменныхработ.

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы Развитие
речи

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:
участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать собственное 
мнение, обосновывать его с учетом ситуации общения;

осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; 
выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией 
общения;

применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе при 
обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при общении с людьми, 
плохо владеющими русским языком;

анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на 
поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения 
правильности, точности, ясности содержания;

строить предложения для решения определенной речевой задачи, для завершения текста,
для передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к  чему-либо;

понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, находить в 
нём новую для себя информацию для решения познавательной или коммуникативной задачи;

понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или 
главной мысли, находить части текста, определять их последовательность, озаглавливать части 
текста;

восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в 
тексте повествовательного характера;

распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение;
замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность;
знакомиться с жанрами объявления, письма;
строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка.
Обучающийся получит возможность научиться:
-определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять 

собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам;
-пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником;
-письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного восприятия; 
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сохранять основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать 
требование каллиграфии при письме;

-составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и описательный 
тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, репродукциям картин 
художников (в«Картинной галерее» учебника) и опорным словам, на тему выбранной 
учениками пословицы или поговорки;

-использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, 
рассуждение, повествование;

-пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 
Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно
выбранную тему;

-находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения 
правильности, точности, богатства речи;

-проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 
орфографические и пунктуационные ошибки.

Система языка
Фонетика, орфоэпия, графика Обучающийся научится:
характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный ударный — 

безударный, согласный твердый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой — звонкий,
парный — непарный (в объеме изученного);

определять функцию разделительного твердого знака (ъ) в словах;
устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, ключ, 

коньки, в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я (ёлка, поют), в словах с разделительными
ь, ъ (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными;

осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов;
произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 

(круг слов определен словарем произношения в учебнике);
использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями и 

справочниками;
применять знания фонетического материала при использовании правил правописания;
пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, абзаца.
Обучающийся получит возможность научиться:
-осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму;
-оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова;
-соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объеме орфоэпического словаря учебника);
-пользоваться орфоэпическим словарем при определении правильного произношения 

слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к 
учителю, родителям и др.).

Лексика
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:
находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по тексту 

или толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя;
наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение;
иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и 

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

различения в предложениях и текстах фразеологизмов;
наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать их 

значение в тексте и разговорной речи;
распознавать слова, употребленные в прямом и переносном значении (простые случаи); 
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• иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи;
пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.
Обучающийся получит возможность научиться:
-осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его 

использования в устной и письменной речи;
-замечать в художественном тексте слова, употребленные в переносном значении, а 

также эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без терминологии);
-оценивать уместность использования слов в тексте;
-подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
-выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных 

задач;
-размышлять над этимологией некоторых слов-названий;
-приобретать опыт редактирования употребленных в предложении (тексте) слов. Состав 

слова (морфемика)
Обучающийся научится:
владеть опознавательными признаками однокоренных слов;
различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова;
различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и

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

случаи), корень, приставку, суффикс;
выделять нулевое окончание;
подбирать слова с заданной морфемой;
образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение новых 

слов.
Обучающийся получит возможность научиться:
-находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне;
-различать изменяемые и неизменяемые слова;
-узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолет и др.), выделять в них корни; находить

соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах;
-сравнивать, классифицировать слова по их составу;
-соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных слов 

слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова;
-осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи);
-наблюдать за способами образования слов при помощи приставки (или суффикса);
-разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора по 
составу;

-подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 
изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых приставок и 
суффиксов для правописания слов с этими приставками и суффиксами.

Морфология
Обучающийся научится:
распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объеме программы);
распознавать имена существительные; находить начальную форму имени 

существительного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена 
существительные по числам и падежам;

распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени прилагательного от 
формы имени существительного; находить начальную форму имени прилагательного; 
определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена прилагательные по 
числам, родам (в единственном числе), падежам (первое представление);

распознавать глаголы; определять начальную (неопределенную) 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);
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распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грамматические 
признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); использовать личные местоимения для 
устранения неоправданных повторов;

узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количественные и 
порядковые имена числительные;

устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не;
узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении;
подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в 

тексте и устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы.
Обучающийся получит возможность научиться:
-производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в 

объеме программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике;
-наблюдать за словообразованием частей речи;
-замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочеты в употреблении 

изучаемых форм частей речи.
Синтаксис
Обучающийся научится:
различать предложение, словосочетание и слово;
выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы;
определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные), 
правильно интонировать эти предложения; составлять такие предложения;

различать понятия «члены предложения» и «части речи»;
находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без 

деления навиды);
устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; отражать её в 

схеме;
соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме;
различать распространенные и нераспространенные предложения, составлять такие 

предложения;
отличать       основу предложения от словосочетания; выделять в предложении слово 

сочетания;
разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу 

(подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам предложения, 
определять, какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или другие второстепенные 
члены, выделять из предложения словосочетания.

Обучающийся получит возможность научиться:
-устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

вопросов;
-выделять в предложении основу и словосочетания;
-находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце);
-опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного предложения; -

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 
предложения (по членам, синтаксический), оценивать правильность разбора. Орфография и 
пунктуация Обучающийся научится:

а) применять ранее изученные правила правописания, а также:
непроизносимые согласные;
разделительный твердый знак(ъ);
непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными 

согласными (перечень см. в словаре учебника);
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах;
мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (речь, брошь, мышь);
безударные родовые окончания имен прилагательных;
раздельное написание предлогов и слитное написание приставок;
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раздельное написание частицы не с глаголами; б) подбирать примеры с определенной 
орфограммой;

в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 
учителем словах (в объеме изучаемого курса);

г) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами;
) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря;
е) безошибочно списывать текст с доски и учебника (объемом 65—70 слов);
ж) писать под диктовку текст (объемом 55—60 слов) в соответствии с изученными 

правилами правописания;
з) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки.
Обучающийся получит возможность научиться:
а)применять правила правописания:
-соединительные о и е в сложных словах (самолет, вездеход);
-е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек — замочка);
-запятая при обращении;
-запятая между частями в сложном предложении;
-безударные родовые окончания имен прилагательных, глаголов в прошедшем времени;
б) при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, 

пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошибки).
4 класс
Личностные результаты
У выпускника будут сформированы:
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к 

изучению     русского       языка, ориентация насодержательные
моменты школьной действительности и принятие образца «хорошего ученика»;
принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности (социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование личностного 
смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению языка, языковой 
деятельности, чтению и читательской деятельности;

осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности 
общения как значимой составляющей жизни общества;

восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 
русского народа, его значения в процессе получения школьного образования, осознание себя 
носителем этого языка;

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

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;

уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;
понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными 
навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и 
окружающих людей), в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах и социальной справедливости;

этические чувства — стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоционально- 
нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей;

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса русского языка;
навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения 

совместной деятельности на уроке и вне урока;
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развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 
собственных информационных объектов и др.), к работе на результат;

установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и поступках, 
бережное отношение к материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД
Выпускник научится:
принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с 

учителем находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; проявлять 
познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в 
сотрудничестве с учителем, одноклассниками);

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата;

выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 
источниках информации (в заданиях учебника, в справочном материале учебника — в 
памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения;

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать 
правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение действия 
как по ходу его реализации, так и в конце действия;

выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане;
адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами;
понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха.
Познавательные УУД
 Выпускник научится:
использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, использование 
ресурсов библиотек и сети Интернет); пользоваться словарями и справочниками различных 
типов;

записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;
ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять выбор

наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой задачи;
использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 

представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, преобразовывать 
модели и схемы для решения учебных, практических и лингвистических задач;

владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из 
текста художественного или познавательного, анализировать и оценивать содержание, 
языковые особенности и структуру текста; передавать устно или письменно содержание текста;

осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед 
аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя аудио-, видео- и 
графическое сопровождение;

осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно- следственные 
связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе выделения 
комплекса существенных признаков и их синтеза.

Коммуникативные УУД 
Выпускник научится:
слушать и слышать собеседника, вести диалог;
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;
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понимать необходимость ориентироваться на позицию партнера в общении, учитывать 
различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного 
участия в диалоге;

строить понятные для партнера высказывания; проявлять доброжелательное отношение 
к партнеру; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих;

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов;
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом 
особенностей разных видов речи, ситуаций общения;

строить монологическое высказывание с учетом ситуации общения и конкретной 
речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы литературного 
языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность 
выражения мысли идр.);

активно использовать речевые средства и средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач;

применять приобретенные коммуникативные умения в практике свободногообщения.
Предметные результаты
Общие предметные результаты освоения программы
первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания;
осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения;
представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека иобщества;
позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание 

значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании;
овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объеме курса); использование этих
норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой 
деятельности и свободного общения; формирование сознательного отношения к качеству своей 
речи, контроля за ней;

приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач;

освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах из 
области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии (в 
объеме изучаемого курса), понимание взаимосвязи и взаимозависимости между разными 
сторонами языка;

овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, 
характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, 
предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня (слова, 
словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для решения 
познавательных, практических и коммуникативных задач (в объеме изучаемого курса);

овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 
пунктуационными умениями (в объеме изучаемого курса), умениями применять правила 
орфографии и правила постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных
текстов, умением проверять написанное.

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы
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Развитие речи
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. Обучающийся 

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

выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией 
общения;

владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, поддержать, 
закончить разговор, привлечь внимание и др.);

выражать собственное мнение, обосновывать его с учетом ситуации общения;
использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при 
обращении с помощью средств ИКТ;

оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 
общения на уроке, в школе, быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;

владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить 
монологическое высказывание на определенную тему с использованием разных типов речи 
(описание, повествование, рассуждение);

работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно 
озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части текста(корректировать 
порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным текстам;

пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 
изложения учеником;

письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 
содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и слухового 
восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; 
соблюдать требование каллиграфии при письме;

сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие тексты 
для конкретных ситуаций общения;

составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных 
источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин художников, по 
заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по пословице или поговорке, 
творческому воображению и др.);

письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, 
записку, письмо, поздравление, объявление);

проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 
орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать 
элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные;

пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом
при создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно выбранную 
тему.

Обучающийся получит возможность научиться:
-подробно и выборочно письменно передавать содержание текста;
-различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически контрастных 

текстов (художественного и научного или делового, разговорного и научного или делового); 
- создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использовать в текстах 
синонимы и антонимы;

-анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и 
сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи; соотносить собственный текст с 
исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно
составленных текстов);

-оформлять результаты исследовательской работы;
-редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств.
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Система языка
Фонетика, орфоэпия, графика Обучающийся научится:
произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;
характеризовать звуки русского языка: гласные ударные — безударные; согласные 

твердые — мягкие, парные — непарные, твердые — мягкие; согласные глухие — звонкие, 
парные — непарные, звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию;

соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме орфоэпического словаря учебника);

пользоваться орфоэпическим словарем при определении правильного произношения  
слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к 
учителю, родителям и др.);

различать звуки и буквы;
классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоятельно 

определенным критериям;
знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации;
пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в пределах 
изученного).

Обучающийся получит возможность научиться:
-выполнять(устно и письменно) звуко-буквенный  разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму;
-оценивать правильность проведения звуко-буквенного разбора слова (в объеме 

изучаемого курса).
Лексика
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:
осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его 

использования в устной и письменной речи;
выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения;
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, 

Интернета и др.;
распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы,

устаревшие слова (простые случаи);
подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы;
понимать этимологию мотивированных слов-названий;
выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач;
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
находить в художественном тексте слова, употребленные в переносном значении, а 

также эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без терминологии); 
оценивать уместность употребления этих слов в речи;

пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. Обучающийся получит 
возможность научиться:

-оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи;
-подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
-иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов 

пополнения словарного состава русского языка иноязычными словами;
-работать с разными словарями;
-приобретать опыт редактирования предложения (текста). Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится:
различать изменяемые и неизменяемые слова;
различать однокоренные слова среди других (не однокоренных) слов (форм слов, слов с 

омонимичными корнями, синонимов);
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находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, суффикс 
(постфикс -ся), соединительные гласные в сложных словах, использовать алгоритм опознавания
изучаемых морфем;

находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне;
узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолет и др.), выделять в них корни; находить 

соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах;
сравнивать, классифицировать слова по их составу;
соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных слов 

слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова;
самостоятельно подбирать слова к заданной модели;
понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения;
образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса, или с 

помощью и приставки и суффикса).
Обучающийся получит возможность научиться:
-понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова;
-понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и 

приставок;
-узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок;
-разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом;
-подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа приставок и 
суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и суффиксами (при 
изучении частей речи). Морфология

Обучающийся научится:
определять принадлежность слова к определенной части речи по комплексу освоенных 

признаков; классифицировать слова по частям речи;
распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объеме программы);
пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых 

высказываниях;
выявлять роль и значение слов частей речи в речи;
определять грамматические признаки имен существительных — род, склонение, число, 

падеж;
определять грамматические признаки имен прилагательных — род (в единственном 

числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам;
определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, 

число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о склонении 
личных местоимений; использовать личные местоимения для устранения неоправданных 
повторов; правильно употреблять в речи формы личных местоимений;

распознавать неопределенную форму глагола; определять грамматические признаки 
глаголов — время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в 
настоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и
числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в единственном числе по родам; 
иметь представление о возвратных глаголах;

определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, 
число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о склонении 
личных местоимений, изменять личные местоимения по падежам; использовать личные 
местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в речи личные 
местоимения;

распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в речи;
различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образовании 

падежных форм имен существительных и местоимений;
понимать роль союзов и частицы не в речи;
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подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. Обучающийся получит 
возможность научиться:

-разграничивать самостоятельные и служебные части речи;
-сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в 

тексте слова частей речи по указанным морфологическим признакам; классифицировать части 
речи по наличию или отсутствию освоенных признаков;

-различать смысловые и падежные вопросы имен существительных;
-склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже с 

его начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении и тексте;
-различать родовые и личные окончания глагола;
-наблюдать над словообразованием имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов; - проводить полный морфологический разбор имен существительных, имен 
прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 
проведения морфологического разбора

-находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы, 
предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу 
не при глаголах;

-находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочеты 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, соответствующее схеме;
классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (по 

интонации);
выделять из потока речи предложения, оформлять их границы;
находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без 

деления на виды); выделять из предложения словосочетания;
распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные члены; 

использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения;
составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при 

составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но.
Обучающийся получит возможность научиться:
-различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение; -

находить в предложении обращение;
-выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора. 
Орфография и пунктуация

 Обучающийся научится:
а) применять ранее изученные правила правописания:
раздельное написание слов;
сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении подударением;
сочетания чк, чн, чт, нч, щн идр.;
перенос слов;
прописная буква в начале предложения, именахсобственных;
проверяемые безударные гласные в корнеслова;
парные звонкие и глухие согласные в корнеслова;
непроизносимые согласные;
непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными 

согласными (перечень см. в словаре учебника);
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гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах;
разделительные мягкий и твердый знаки (ь,ъ);
мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (речь, брошь, мышь);
соединительные о и е в сложных словах (самолет, вездеход);
е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек —замочка);
безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на-

мя,-ий, -ье, -ия, -ов, -ин);
безударные падежные окончания имен  прилагательных;
раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание 

частицы не с глаголами;
мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (читаешь, пишешь);
мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться;
безударные личные окончания глаголов;
раздельное написание предлогов с другими словами;
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки;
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; б) подбирать 

примеры с определенной орфограммой;
в) осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объеме изучаемого курса);
д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными правилами;
е) пользоваться орфографическим словарем учебника как средством самоконтроля при 

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами;
ж) безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;
з) писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания;
и) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки.
Обучающийся получит возможность научиться:
а) применять правила правописания:
соединительные о и е в сложных словах (самолет, вездеход);
е и и в суффиксах -ек,-ик;
запятая при обращении;
запятая между частями в сложном предложении;
б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имен существительных 

(кроме существительных на -мя,-ий, -ье, -ия, -ов, -ин);
в) объяснять правописание безударных падежных имен прилагательных; г) объяснять 

правописание личных окончаний глагола;
д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах;
е) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических 
особенностей орфограммы, использование орфографического словаря;

ж) при составлении собственных текстов во избежание орфографических или 
пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы 
или пунктограммы.

Содержание учебного предмета «Русский язык»
Виды речевой деятельности.
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 
формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание
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и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 
учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета
в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания,
языковых особенностей и структуры текста.

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических 
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 
изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 
текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 
интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 
картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. 
п.).

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся
одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 
различных слов. Подбор слов к определенной модели.

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

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 
места ударения. Смыслоразличительная роль ударения.

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости-мягкости 
согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак 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 ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 
предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 
препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов
и стихотворений.

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 
диктовку и при списывании.

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 
тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 
(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 
соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 
диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 
Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста.

Овладение первичными навыками клавиатурного письма.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

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

Наблюдение над значением слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 
интонацией.
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Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: • раздельное 
написание слов;

обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу,жи—ши);
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
перенос слов по слогам без стечения согласных;
знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 
серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 
опорных слов. 

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

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, 
определение парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Различение звонких 
и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных 
звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 
ударный — безударный; согласный твердый — мягкий, парный — непарный; согласный 
звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль 
гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. 
Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 
литературного языка. Фонетический анализ слова.

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 
согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в  
словах с йотированными гласными е,ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 
которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 
помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом
и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. 
Наблюдение за их использованием в тексте .Работа с разными словарями.

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 
однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 
Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 
суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 
Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с 
помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с 
чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу.

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имен 

существительных одушевленных и неодушевленных по вопросам кто? и что? Выделение имен 
существительных собственных и нарицательных.

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 
существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 
существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 
существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение
принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имен 
существительных. Морфологический разбор имен существительных.

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 
родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы 
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имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени 
прилагательного. Словообразование имен прилагательных. Морфологический разбор имен 
прилагательных.

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 
числа. Склонение личных местоимений.

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 
количественных и порядковых числительных.

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение 
глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: 
настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 
будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое 
овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возвратные глаголы. 
Словообразование глаголов от других частей речи.

Морфологический разбор глаголов.
Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 
приставок.

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.
Частица. Частица не, её значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

различия). 
Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. 
Различение предложений по цели высказывания: повествовательные,
вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 
Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи 
(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 
Предложения распространенные и нераспространенные. Синтаксический анализ простого 
предложения с

двумя главными членами.
Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними 

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

Нахождение в предложении обращения (в начале, середине или конце предложения).
Сложное предложение(общее представление).Различение простых и сложных 

предложений.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове.
Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания и пунктуации:
сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;
сочетания чк - чн, чт, нч, щн идр.;
перенос слов;
прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
проверяемые безударные гласные в корнеслова;
парные звонкие и глухие согласные в корнеслова;
непроизносимые согласные; 
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корнеслова;
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
разделительные ъ  и ь;
мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (речь, рожь, мышь);
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соединительные о и е в сложных словах (самолет, вездеход);
е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек —замочка);
безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на-

мя,-ий, -ье, -ия, -ов, -ин);
безударные падежные окончания имен прилагательных;
раздельное написание предлогов с именами существительными;
раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
раздельное написание частицы не с глаголами;
мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа 

(читаешь, учишь);
мягкий знак в глаголах в сочетании- ться;
безударные личные окончания глаголов;
раздельное написание предлогов с другими словами;
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные 

знаки;
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами;
запятая при обращении в предложениях;
запятая между частями в сложном предложении.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение?
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация с учетом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, 
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 
благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ.

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 
монологическое высказывание на определенную тему с использованием разных типов речи 
(описание, повествование, рассуждение).

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте.

Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным и самостоятельно составленным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с 

жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 
синонимов и антонимов.

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 
определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 
сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.

Тематическое планирование
1 класс

Обучение письму

Русский язык

80

№      Название раздела Количество
часов

1 Добукварный период. Обучению письму 17 
2 Букварный период. Обучение письму 67 
3 Послебукварный период. Обучение письму 8 

Итого 92 

№ Название  раздела Количество 
часов

1 Наша речь 2 
2 Текст, предложение, диалог 3 



Тематическое планирование
2класс

                 Раздел программы Количе
ство часов

1 Наша речь 2
2 Текст 2
3 Предложение 9
4 Слова, слова, слова… 15
5 Звуки и буквы  49
6 Части речи 51
7 Повторение изученного за год 8
8 Резервный урок 4

Итого 140 

Тематическое планирование
3 класс

Тематическое планирование
4 класс

№
п/п

Название раздела Количес
тво часов

1 Повторение 9
2 Предложение 7
3 Слово в языке и речи 16
4 Имя существительное 35
5 Имя прилагательное 26
6 Местоимения 7
7 Глагол 29
8 Повторение 7
9 Резервный урок 4

Итого: 140
Тематическое планирование (углубленный уровень)

1 класс
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                 Название раздела

Количество 
часов

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
5 Резервный урок 4

Итого 140

№ Название разделов Количество 
часов

Обучение письму в период обучения грамоте (115 ч)
1 Добукварный период 17 
2 Букварный период 67 
3 Послебукварный период 31 

Русский язык (50 ч)
1 Наша речь 2 



Тематическое планирование
2 класс

Тематическое планирование
3 класс

Тематическое планирование
4 класс

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа  по  литературному  чтению  на  уровне  начального  общего  образования
составлена  на  основе  требований  к  результатам  освоения  программы  начального  общего
образования  ФГОС  НОО,  а  также  ориентирована  на  целевые  приоритеты  духовно-
нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся,  сформулированные  в
федеральной программе воспитания.

Литературное чтение - один из ведущих учебных предметов уровня начального общего
образования,  который  обеспечивает,  наряду с  достижением  предметных  результатов,
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№ Название разделов Количество
часов

1 Наша речь 3 
2 Текст 3 
3 Предложение 11 
4 Слова, слова, слова… 18 
5 Звуки и буквы 60 
6 Части речи 57 
7 Повторение 23 

Итого 175 

№ Название разделов Количество
часов

1 Язык и речь 2 
2 Текст. Предложение. Словосочетание. 14 
3 Слово в языке и речи 17 
4 Состав слова 47 
5 Части речи 75 
6 Повторение 20 

Итого 175 

№ Название разделов Количество
часов

1 Повторение 11 
2 Предложение 9 
3 Слово в языке и речи 21 
4 Имя существительное 39 
5 Имя прилагательное 30 
6 Местоимение 8 
7 Глагол 34 
8 Повторение 23 

Итого 175 



становление базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и
дальнейшего  обучения,  читательской  грамотности  и  закладывает  основы интеллектуального,
речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития обучающихся.

Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир художественной литературы,
обеспечить  формирование  навыков  смыслового  чтения,  способов  и  приемов  работы  с
различными  видами  текстов  и  книгой,  знакомство  с  детской  литературой  и  с  учетом  этого
направлен  на  общее  и  литературное  развитие  обучающегося,  реализацию  творческих
способностей  обучающегося,  а  также  на  обеспечение  преемственности  в  изучении
систематического курса литературы.

Приоритетная цель обучения литературному чтению - становление грамотного читателя,
мотивированного к использованию читательской деятельности как средства самообразования и
саморазвития,  осознающего  роль  чтения  в  успешности  обучения  и  повседневной  жизни,
эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение.

Приобретенные  обучающимися  знания,  полученный  опыт  решения  учебных  задач,  а
также  сформированность  предметных  и  универсальных  действий  в  процессе  изучения
литературного чтения станут фундаментом обучения на уровне основного общего образования,
а также будут востребованы в жизни.

Достижение  цели  изучения  литературного чтения  определяется  решением следующих
задач:

формирование у обучающихся положительной мотивации к систематическому чтению и
слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества;

достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого раз-
вития;

осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного
творчества для всестороннего развития личности человека;

первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и
произведений устного народного творчества;

овладение  элементарными  умениями  анализа  и  интерпретации  текста,  осознанного
использования при анализе  текста  изученных литературных понятий в  соответствии с пред-
ставленными предметными результатами по классам;

овладение  техникой  смыслового  чтения  вслух,  "про  себя"  (молча)  и  текстовой
деятельностью,  обеспечивающей  понимание  и  использование  информации  для  решения
учебных задач.

Программа по литературному чтению представляет вариант распределения предметного
содержания  по  годам  обучения  с  характеристикой  планируемых  результатов.  Содержание
программы  по  литературному  чтению  раскрывает  следующие  направления  литературного
образования  обучающегося:  речевая  и  читательская  деятельности,  круг  чтения,  творческая
деятельность.

В основу отбора произведений для литературного чтения положены общедидактические
принципы  обучения:  соответствие  возрастным  возможностям  и  особенностям  восприятия
обучающимися  фольклорных  произведений  и  литературных  текстов;  представленность  в
произведениях  нравственно-эстетических  ценностей,  культурных  традиций  народов  России,
отдельных произведений выдающихся представителей мировой детской литературы.

Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению является
представленность  разных  жанров,  видов  и  стилей  произведений,  обеспечивающих
формирование функциональной литературной грамотности обучающегося, а также возможность
достижения метапредметных результатов, способности обучающегося воспринимать различные
учебные  тексты  при  изучении  других  предметов  учебного  плана  начального  общего
образования.

Планируемые результаты изучения литературного чтения включают личностные, мета-
предметные результаты за период обучения, а также предметные достижения обучающегося за
каждый год обучения на уровне начального общего образования.

Литературное  чтение  является  преемственным  по  отношению  к  учебному  предмету
"Литература", который изучается на уровне основного общего образования.
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Освоение  программы  по  литературному  чтению  в  1  классе  начинается  вводным
интегрированным учебным курсом "Обучение грамоте" (рекомендуется 180 часов: русского
языка  100  часов  и  литературного  чтения  80  часов).  Содержание  литературного  чтения,
реализуемого в период обучения грамоте, представлено в программе по русскому языку. После
периода  обучения  грамоте  начинается  раздельное  изучение  русского  языка  и  литературного
чтения. На литературное чтение в 1 классе отводится не менее 10 учебных недель (40 часов),
для изучения литературного чтения во 2 - 4 классах рекомендуется отводить по 136 часов (4
часа в неделю в каждом классе).
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

1 КЛАСС
Сказка  фольклорная  (народная)  и  литературная  (авторская).  Восприятие  текста

произведений художественной литературы и устного народного творчества (не менее четырех
произведений).  Фольклорная  и  литературная  (авторская)  сказка:  сходство  и  различия.
Реальность и волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: последовательность событий в
фольклорной  (народной)  и  литературной  (авторской)  сказке.  Отражение  сюжета  в
иллюстрациях.  Герои  сказочных  произведений.  Нравственные  ценности  и  идеи  в  русских
народных и литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные качества
(отношение к природе, людям, предметам).

Произведения для чтения: народные сказки о животных, например, "Лисица и тетерев",
"Лиса и рак",  литературные (авторские) сказки, например, К.Д. Ушинский "Петух и собака",
сказки В.Г. Сутеева "Кораблик", "Под грибом" и другие (по выбору).

Произведения  о  детях.  Понятие  "тема  произведения"  (общее  представление):  чему
посвящено, о чем рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему учит?
какие качества воспитывает?).  Произведения одной темы, но разных жанров:  рассказ,  стихо-
творение (общее представление на примере не менее шести произведений К.Д. Ушинского, Л.Н.
Толстого, Е.А. Пермяка, В.А. Осеевой, А.Л. Барто, Ю.И. Ермолаева и других). Характеристика
героя  произведения,  общая  оценка  поступков.  Понимание  заголовка  произведения,  его
соотношения  с  содержанием  произведения  и  его  идеей.  Осознание  нравственно-  этических
понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь.

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский "Худо тому, кто добра не делает никому", Л.Н.
Толстой "Косточка", Е.А. Пермяк "Торопливый ножик", В.А. Осеева "Три товарища", А.Л. Барто
"Я - лишний", Ю.И. Ермолаев "Лучший друг" и другие (по выбору).

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о
природе  (на  примере  трех-четырех  доступных произведений А.К.  Толстого,  А.Н.  Плещеева,
Е.Ф.  Трутневой,  С.Я.  Маршака  и  другое).  Тема  поэтических  произведений:  звуки  и  краски
природы, времена года, человек и природа; Родина, природа родного края. Особенности сти-
хотворной  речи,  сравнение  с  прозаической:  рифма,  ритм  (практическое  ознакомление).
Настроение,  которое  рождает  поэтическое  произведение.  Отражение  нравственной  идеи  в
произведении:  любовь  к  Родине,  природе  родного  края.  Иллюстрация  к  произведению  как
отражение  эмоционального  отклика  на  произведение.  Роль  интонации  при  выразительном
чтении. Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса.

Устное народное творчество: малые фольклорные жанры (не менее шести произведений).
Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, загадка,  пословица, их
назначение  (веселить,  потешать,  играть,  поучать).  Особенности  разных  малых фольклорных
жанров.  Потешка  игровой  народный  фольклор.  Загадки  средство  воспитания  живости  ума,
сообразительности.  Пословицы  проявление  народной  мудрости,  средство  воспитания
понимания жизненных правил.

Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы.
Произведения  о  братьях  наших  меньших  (три  - четыре автора по  выбору)  - герои

произведений:  Цель  и  назначение  произведений  о  взаимоотношениях  человека  и  животных
воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов: художественный
и  научно-познавательный,  их  сравнение.  Характеристика  героя:  описание  его  внешности,
действий, нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных.

Произведения для чтения: В.В. Бианки "Лис и Мышонок", Е.И. Чарушин "Про Томку",
М.М. Пришвин "Еж", Н.И. Сладков "Лисица и Еж" и другие.
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Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о маме (не
менее одного автора по выбору, на примере произведений Е.А. Благининой, А.Л. Барто, А.В.
Митяева  и  других).  Осознание  нравственно-этических  понятий:  чувство  любви  как
привязанность одного человека к другому (матери к ребенку, детей к матери, близким), проявле-
ние любви и заботы о родных людях.

Произведения для чтения: Е.А. Благинина "Посидим в тишине", А.Л. Барто "Мама", А.В.
Митяев "За что я люблю маму" и другие (по выбору).

Фольклорные  и  авторские  произведения  о  чудесах  и  фантазии  (не  менее  трех
произведений).  Способность  автора  произведения  замечать  чудесное  в  каждом  жизненном
проявлении,  необычное  в  обыкновенных  явлениях  окружающего  мира.  Сочетание  в
произведении реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими.

Произведения для чтения:  Р.С.  Сеф "Чудо",  В.В.  Лунин "Я видел чудо",  Б.В. Заходер
"Моя Вообразилия", Ю.П. Мориц "Сто фантазий" и другие (по выбору).

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что книга -
источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации как элементы ориентировки
в книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг в библиотеке.

Изучение литературного чтения в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом
уровне  ряда  универсальных  учебных  действий:  познавательных  универсальных  учебных
действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных
учебных действий, совместной деятельности.

Базовые  логические  действия  как  часть  познавательных  универсальных  учебных
действий способствуют формированию умений:

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по
восприятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные произведения;

понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного текста;
ориентироваться в терминах и понятиях:  фольклор,  малые фольклорные жанры, тема,

идея, заголовок, содержание произведения, сказка (фольклорная и литературная), автор, герой,
рассказ, стихотворение (в пределах изученного);

различать  и  группировать  произведения  по  жанрам  (загадки,  пословицы,  сказки
(фольклорная и литературная), стихотворение, рассказ);

анализировать  текст:  определять  тему,  устанавливать  последовательность  событий  в
произведении,  характеризовать  героя,  давать  положительную или отрицательную оценку его
поступкам, задавать вопросы по фактическому содержанию;

сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает.
Работа  с  информацией  как  часть  познавательных  универсальных  учебных  действий

способствует формированию умений:
понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, различных

видах зрительного искусства (фильм, спектакль и другие);
соотносить иллюстрацию с текстом произведения,  читать отрывки из  текста,  которые

соответствуют иллюстрации.
Коммуникативные  универсальные  учебные  действия  способствуют  формированию

умений:
читать  наизусть  стихотворения,  соблюдать  орфоэпические  и  пунктуационные  нормы;

участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: слушать
собеседника,  отвечать  на  вопросы,  высказывать  свое  отношение  к  обсуждаемой

проблеме;  пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на вопросы, рисунки,
предложенный план;

объяснять своими словами значение изученных понятий;
описывать свое настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок, рассказов.

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений:
понимать  и  удерживать  поставленную  учебную  задачу,  в  случае  необходимости

обращаться за помощью к учителю;
проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения;
с  помощью  учителя  оценивать  свои  успехи  (трудности)  в  освоении  читательской

деятельности.
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Совместная деятельность способствует формированию умений:  проявлять  желание
работать в парах, небольших группах; 

проявлять  культуру  взаимодействия,  терпение,  умение  договариваться,  ответственно
выполнять свою часть работы.
Содержание обучения во 2 классе.

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не менее трех произведений 
И.С. Никитина, Ф.П. Савинова, А.А. Прокофьева и других). Патриотическое звучание 
произведений о родном крае и природе. Отражение в произведениях нравственно- этических 
понятий: любовь к Родине, родному краю, Отечеству. Анализ заголовка, соотнесение его с 
главной мыслью и идеей произведения. Отражение темы Родины в изобразитель- ном искусстве 
(пейзажи И.И. Левитана, И.И. Шишкина, В.Д. Поленова и других).

Произведения для чтения: И.С. Никитин "Русь", Ф.П. Савинов "Родина", А.А. Прокофь-
ев "Родина" и другие (по выбору).

Фольклор (устное народное творчество).  Произведения малых жанров фольклора (по-
тешки,  считалки,  пословицы,  скороговорки,  небылицы,  загадки  по  выбору).  Шуточные
фольклорные  произведения,  скороговорки,  небылицы.  Особенности  скороговорок,  их  роль  в
речи. Игра со словом, "перевертыш событий" как основа построения небылиц. Ритм и счет как
основные средства выразительности и построения считалки. Народные песни, их особен- ности.
Загадка  как  жанр  фольклора,  тематические  группы  загадок.  Сказка  -  выражение  народной
мудрости,  нравственная  идея  фольклорных  сказок.  Особенности  сказок  разного  вида  (о
животных,  бытовые,  волшебные).  Особенности  сказок  о  животных:  сказки  народов  России.
Бытовая  сказка:  герои,  место  действия,  особенности  построения  и  языка.  Диалог  в  сказке.
Понятие о волшебной сказке (общее представление): наличие присказки, постоянные эпитеты,
волшебные герои. Фольклорные произведения народов России: отражение в сказ- ках народного
быта и культуры.

Произведения  для  чтения:  потешки,  считалки,  пословицы,  скороговорки,  загадки,
народные песни, русская народная сказка "Каша из топора", русская народная сказка "У страха
глаза велики", русская народная сказка "Зимовье зверей", русская народная сказка "Снегурочка",
сказки народов России (1 - 2 произведения) и другие.

Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в разные времена
года (осень, зима, весна,  лето) в произведениях литературы (по выбору, не менее пяти авто-
ров).  Эстетическое  восприятие  явлений  природы (звуки,  краски  времен года).  Средства  вы-
разительности при описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, которое создает пей-
зажная лирика. Отражение темы "Времена года" в картинах художников (на примере пейза- жей
И.И.  Левитана,  В.Д.  Поленова,  А.И.  Куинджи,  И.И.  Шишкина  и  других)  и  музыкальных
произведениях (например, произведения П.И. Чайковского, А. Вивальди и других).

Произведения для чтения: А.С. Пушкин "Уж небо осенью дышало...", "Вот север, тучи
нагоняя...",  А.А. Плещеев "Осень", А.К. Толстой "Осень. Обсыпается наш сад...",  М.М. При-
швин "Осеннее утро",  Г.А.  Скребицкий "Четыре художника",  Ф.И.  Тютчев  "Чародейкою Зи-
мою", "Зима недаром злится", И.С. Соколов-Микитов "Зима в лесу", С.А. Есенин "Поет зима -
аукает...", И.З. Суриков "Лето" и другие.

О  детях  и  дружбе.  Круг  чтения:  тема  дружбы  в  художественном  произведении
(расширение круга чтения: не менее четырех произведений, Н.Н. Носова, В.А. Осеевой, В.Ю.
Драгунского,  В.В.  Лунина  и  других).  Отражение  в  произведениях  нравственно-этических
понятий: дружба, терпение, уважение, помощьдруг другу. Главная мысль произведения (идея).
Герой произведения (введение понятия "главный герой"), его характеристика (портрет), оценка
по- ступков.

Произведения  для  чтения:  Л.Н.  Толстой  "Филиппок",  Е.А.  Пермяк  "Две  пословицы",
Ю.И.  Ермолаев  "Два пирожных",  В.А.  Осеева  "Синие  листья",  Н.Н.  Носов  "На горке",  "За-
платка",  А.Л.  Барто  "Катя",  В.В.  Лунин "Я и  Вовка",  В.Ю.  Драгунский "Тайное  становится
явным" и другие (по выбору).

Мир  сказок.  Фольклорная  (народная)  и  литературная  (авторская)  сказка:  "бродячие"
сюжеты (произведения по выбору, не менее четырех). Фольклорная основа авторских сказок:
сравнение сюжетов, героев, особенностей языка. Тема дружбы, взаимопомощи в произведениях
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зарубежных авторов (снять). Составление плана произведения: части текста, их главные темы.
Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения.

Произведения  для  чтения:  народная  сказка  "Золотая  рыбка",  А.С.  Пушкин  "Сказка  о
рыбаке и рыбке",  народная сказка "Морозко",  В.Ф. Одоевский "Мороз Иванович",  В.И. Даль
"Девочка Снегурочка" и другие.

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных (песни,
загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не менее пяти ав-
торов).  Дружба  людей  и  животных  -  тема  литературы  (произведения  Е.И.  Чарушина,  В.В.
Бианки,  С.В.  Михалкова,  Б.С.  Житкова,  М.М.  Пришвина  и  других).  Отражение  образов
животных  в  фольклоре  (русские  народные  песни,  загадки,  сказки).  Герои  стихотворных  и
прозаических  произведений  о  животных.  Описание  животных  в  художественном  и  научно-
познавательном  тексте.  Нравственно-этические  понятия:  отношение  человека  к  животным
(любовь и  забота).  Особенности басни как жанра литературы, прозаические и стихотворные
басни  (на  примере  произведений  И.А.  Крылова,  Л.Н.  Толстого).  Мораль  басни  как
нравственный урок (поучение). Знакомство с художниками-иллюстраторами, анималистами (без
использования термина): Е.И. Чарушин, В.В. Бианки.

Произведения  для  чтения:  И.А.  Крылов  "Лебедь,  Щука  и  Рак",  Л.Н.  Толстой  "Лев  и
мышь",  М.М.  Пришвин  "Ребята  и  утята",  Б.С.  Житков  "Храбрый  утенок",  В.Д.  Берестов
"Кошкин щенок", В.В. Бианки "Музыкант", Е.И. Чарушин "Страшный рассказ", С.В. Михал- ков
"Мой щенок" и другие (по выбору).

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей в
творчестве  писателей  и  фольклорных произведениях  (по  выбору).  Отражение  нравственных
семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание к
старшему  поколению,  радость  общения  и  защищенность  в  семье.  Тема  художественных
произведений: Международный женский день, День Победы.

Произведения  для  чтения:  Л.Н.  Толстой  "Отец  и  сыновья",  А.А.  Плещеев  "Песня
матери", В.А. Осеева "Сыновья", С.В. Михалков "Быль для детей", С.А. Баруздин "Салют" и
другое (по выбору).

Зарубежная  литература.  Круг  чтения:  литературная  (авторская)  сказка  (не  менее  двух
произведений):  зарубежные  писатели-сказочники  (Ш.  Перро,  Х.-К.  Андерсен  и  другие).
Характеристика  авторской  сказки:  герои,  особенности  построения  и  языка.  Сходство  тем  и
сюжетов сказок разных народов. Составление плана художественного произведения: части тек-
ста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения.

Произведения для чтения: Ш. Перро "Кот в сапогах", Х.-К. Андерсен "Пятеро из одного
стручка" и другие (по выбору).

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Книга
как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, ан- нотация,
иллюстрация.  Выбор  книг  на  основе  рекомендательного  списка,  тематические  картотеки
библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная.

Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом
уровне  ряда  универсальных  учебных действий:  познавательных  универсальных  учебных
действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных
учебных действий, совместной деятельности.

Базовые  логические  и  исследовательские  действия как  часть  познавательных
универсальных учебных действий способствуют формированию умений:

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по
восприятию  и  небольшие  по  объему  прозаические  и  стихотворные  произведения  (без  от-
меточного оценивания);

сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, о родной при-
роде,  о  детях,  о  животных,  о  семье,  о  чудесах  и  превращениях),  по  жанрам (произведения
устного  народного  творчества,  сказка  (фольклорная  и  литературная),  рассказ,  басня,
стихотворение);

характеризовать  (кратко)  особенности  жанров  (произведения  устного  народного
творчества, литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение);
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анализировать  текст  сказки,  рассказа,  басни:  определять  тему,  главную  мысль
произведения, находить в тексте слова, подтверждающие характеристику героя, оценивать его
по- ступки, сравнивать героев по предложенному алгоритму, устанавливать последовательность
событий (действий) в сказке и рассказе;

анализировать  текст  стихотворения:  называть  особенности  жанра  (ритм,  рифма),
находить  в  тексте  сравнения,  эпитеты,  слова  в  переносном  значении,  объяснять  значение
незнакомого слова с опорой на контекст и по словарю.

Работа  с  информацией как  часть  познавательных  универсальных  учебных  действий
способствует формированию умений:

соотносить иллюстрации с текстом произведения;
ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по автору, каталогу на

основе рекомендованного списка;
по  информации,  представленной  в  оглавлении,  в  иллюстрациях  предполагать  тему  и

содержание книги;
пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова.
Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию

умений:
участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои ответы, дополнять

ответы других участников, составлять свои вопросы и высказывания на заданную тему;
пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение;
обсуждать (в парах, группах) содержание текста, формулировать (устно) простые выводы

на основе прочитанного (прослушанного) произведения;
описывать (устно) картины природы;
сочинять по аналогии с прочитанным загадки, рассказы, небольшие сказки;
участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных

произведений.
Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений:

оценивать свое эмоциональное состояние, возникшее при прочтении (слушании) произведения;
удерживать в памяти последовательность событий прослушанного (прочитанного) тек-

ста;
контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении (слушании) про-

изведения;
проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи.  Совместная

деятельность способствует формированию умений:
выбирать себе партнеров по совместной деятельности;
распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за общий

результат работы.
Содержание обучения в 3 классе.

О Родине  и  ее  истории.  Любовь  к  Родине  и  ее  история  важные  темы  произведений
литературы (произведения  одного  -  двух  авторов  по выбору).  Чувство  любви к  Родине,  со-
причастность  к  прошлому  и  настоящему  своей  страны  и  родного  края  главные  идеи,
нравственные ценности, выраженные в произведениях о Родине. Образ Родины в стихотворных
и прозаических произведениях писателей и поэтов XIX и XX веков. Осознание нравственно-
этических понятий:  любовь к родной стороне,  малой родине,  гордость за красоту и величие
своей  Отчизны.  Роль  и  особенности  заголовка  произведения.  Репродукции  картин  как
иллюстрации к произведениям о Родине. Использование средств выразительности при чтении
вслух: интонация, темп, ритм, логические ударения.

Произведения  для  чтения:  К.Д.  Ушинский  "Наше  отечество",  М.М.  Пришвин  "Моя
Родина",  С.А.  Васильев  "Россия",  Н.П.  Кончаловская  "Наша  древняя  столица"  (отрывки)  и
другое (по выбору).

Фольклор  (устное  народное  творчество).  Круг  чтения:  малые  жанры  фольклора
(пословицы, потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбору).  Знакомство с
вида- ми загадок. Пословицы народов России (значение, характеристика, нравственная основа).
Книги и словари, созданные В.И. Далем. Активный словарь устной речи: использование об-
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разных  слов,  пословиц  и  поговорок,  крылатых  выражений.  Нравственные  ценности  в
фольклорных произведениях народов России.

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных
правил. Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные).

Художественные  особенности  сказок:  построение  (композиция),  язык  (лексика).
Характеристика героя, волшебные помощники, иллюстрация как отражение сюжета волшебной
сказки  (например,  картины  В.М.  Васнецова,  иллюстрации  Ю.А.  Васнецова,  И.Я.  Билибина,
В.М. Конашевич). Отражение в сказках народного быта и культуры. Составление плана сказки.

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. Описание
картин природы как способ рассказать в песне о родной земле. Былина как народный песенный
сказ  о  важном  историческом  событии.  Фольклорные  особенности  жанра  былин:  язык
(напевность  исполнения,  выразительность),  характеристика  главного  героя  (где  жил,  чем
занимался,  какими качествами обладал).  Характеристика  былин как  героического  песенного
сказа,  их  особенности  (тема,  язык).  Язык  былин,  устаревшие  слова,  их  место  в  былине  и
представление  в  современной  лексике.  Репродукции  картин  как  иллюстрации  к  эпизодам
фольклорного произведения.

Произведения  для  чтения:  малые  жанры  фольклора,  русская  народная  сказка  "Иван-
царевич и серый волк", былина об Илье Муромце и другие (по выбору).

Творчество А.С. Пушкина. А.С. Пушкин великий русский поэт.
Лирические  произведения  А.С.  Пушкина:  средства  художественной  выразительности

(сравнение,  эпитет);  рифма,  ритм.  Литературные сказки А.С.  Пушкина в  стихах (по выбору,
например,  "Сказка  о  царе  Салтане,  о  сыне  его  славном и  могучем богатыре  князе  Гвидоне
Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди"), Нравственный смысл произведения, структу- ра
сказочного текста,  особенности сюжета, прием повтора как основа изменения сюжета. Связь
пушкинских  сказок  с  фольклорными.  Положительные  и  отрицательные  герои,  волшебные
помощники, язык авторской сказки. И.Я. Билибин - иллюстратор сказок А.С. Пушкина.

Произведения для чтения: А.С. Пушкин "Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и
могучем богатыре князе  Гвидоне Салтановиче  и  о  прекрасной царевне  Лебеди",  "В тот год
осенняя погода...", "Опрятней модного паркета..." и другие (по выбору).

Творчество И.А. Крылова. Басня произведение-поучение, которое помогает увидеть свои
и чужие недостатки. Иносказание в баснях. И.А. Крылов великий русский баснописец. Басни
И.А. Крылова (не менее двух): назначение, темы и герои, особенности языка. Явная и скрытая
мораль басен. Использование крылатых выражений в речи.

Произведения  для  чтения:  И.А.  Крылов  "Ворона  и  Лисица",  "Лисица  и  виноград",
"Мартышка и очки" и другие (по выбору).

Картины природы в  произведениях поэтов  и  писателей  XIX -  XX веков.  Лирические
произведения как способ передачи чувств людей, автора.  Картины природы в произведениях
поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.Н. Майков,
Н.А. Некрасов, А.А. Блок, С.А. Есенин, И.А. Бунин, А.П. Чехов, К.Г. Паустовский и другие.
Чувства,  вызываемые  лирическими  произведениями.  Средства  выразительности  в  произве-
дениях лирики: эпитеты,  синонимы, антонимы, сравнения.  Звукопись,  ее выразительное зна-
чение.  Олицетворение как одно из средств выразительности лирического произведения.  Жи-
вописные полотна как иллюстрация к лирическому произведению: пейзаж. Сравнение средств
создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, сравнения, олицетворения), в изобра- зительном
искусстве (цвет, композиция), в произведениях музыкального искусства (тон, темп, мелодия).

Произведения для чтения: Ф.И. Тютчев "Есть в осени первоначальной...", А.А. Фет "Кот
поет, глаза прищуря", "Мама! Глянь-ка из окошка...", А.Н. Майков "Осень", С.А. Есенин "Бе-
реза", Н.А. Некрасов "Железная дорога" (отрывок), А.А. Блок "Ворона", И.А. Бунин "Первый
снег" и другие (по выбору).

Творчество Л.Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л.Н. Толстого: сказ- ки,
рассказы,  басни,  быль  (не  менее  трех  произведений).  Рассказ  как  повествование:  связь
содержания  с  реальным  событием.  Структурные  части  произведения  (композиция):  начало,
завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные виды планов.
Сюжет  рассказа:  основные события,  главные герои,  действующие лица,  различение рассказ-
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чика  и  автора  произведения.  Художественные  особенности  текста-описания,  текста-
рассуждения.

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой "Лебеди", "Зайцы", "Прыжок", "Акула" и
другие.

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). Круг
чтения:  произведения В.М. Гаршина, М. Горького, И.С. Соколова-Микитова и других.

Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Составление аннотации.
Произведения  для  чтения:  В.М.  Гаршин  "Лягушка-путешественница",  И.С.  Соколов-

Микитов "Листопадничек", М. Горький "Случай с Евсейкой" и другие (по выбору).
Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения с

животными: верность,  преданность,  забота и любовь. Круг чтения (по выбору,  не менее че-
тырех  произведений):  произведения  Д.Н.  Мамина-Сибиряка,  К.Г.  Паустовского,  М.М.  При-
швина,  Б.С.  Житкова.  Особенности  рассказа:  тема,  герои,  реальность  событий,  композиция,
объекты описания (портрет героя, описание интерьера).

Произведения для чтения:  Б.С.  Житков "Про обезьянку",  К.Г.  Паустовский "Барсучий
нос", "Кот Варюга", Д.Н. Мамин-Сибиряк "Приемыш", А.И. Куприн "Барбос и Жулька" и другое
(по выбору).

Произведения  о  детях.  Дети  -  герои  произведений:  раскрытие  тем  "Разные  детские
судьбы",  "Дети  на  войне".  Отличие  автора  от  героя  и  рассказчика.  Герой  художественного
произведения:  время  и  место  проживания,  особенности  внешнего  вида  и  характера.
Историческая обстановка как фон создания произведения: судьбы крестьянских детей, дети на
войне (произведения по выбору двух-трех авторов).

Основные  события  сюжета,  отношение  к  ним  героев  произведения.  Оценка
нравственных качеств, проявляющихся в военное время.

Произведения для чтения: Л. Пантелеев "На ялике", А. Гайдар "Тимур и его команда"
(отрывки), Л. Кассиль и другие (по выбору).

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета.
Герой  юмористического  произведения.  Средства  выразительности  текста

юмористического  содержания:  преувеличение.  Авторы юмористических  рассказов  (не  менее
двух произведений): М.М. Зощенко, Н.Н. Носов, В.Ю. Драгунский и другие (по выбору).

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский "Денискины рассказы" (1 - 2 произведения),
Н.Н. Носов "Веселая семейка" (1 - 2 рассказа из цикла) и другие (по выбору).

Зарубежная  литература.  Круг  чтения  (произведения  двух  -  трех  авторов  по  выбору):
литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Р. Киплинга. Особенности авторских сказок
(сюжет,  язык,  герои).  Рассказы  зарубежных  писателей  о  животных.  Известные  переводчики
зарубежной литературы: С.Я. Маршак, К.И. Чуковский, Б.В. Заходер.

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен "Гадкий утенок", Ш. Перро "Подарок феи" и
другие (по выбору).

Библиографическая  культура  (работа  с  детской  книгой  и  справочной  литературой).
Ценность чтения художественной литературы и фольклора, осознание важности читательской
деятельности. Использование с учетом учебных задач аппарата издания (обложка, оглавление,
аннотация,  предисловие,  иллюстрации).  Правила  юного  читателя.  Книга  как  особый  вид
искусства. Общее представление о первых книгах на Руси, знакомство с рукописными книгами.

Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда универсальных
учебных  действий:  познавательных  универсальных  учебных  действий,  коммуникативных
универсальных  учебных  действий,  регулятивных  универсальных  учебных  действий,  сов-
местной деятельности.

Базовые  логические  и  исследовательские  действия  как  часть  познавательных
универсальных учебных действий способствуют формированию умений:

читать доступные по восприятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные
произведения (без отметочного оценивания);

различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные и авторские
произведения;
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анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и главную
мысль, делить текст на части, озаглавливать их, находить в тексте заданный эпизод,
определять композицию произведения, характеризовать героя;

конструировать  план  текста,  дополнять  и  восстанавливать  нарушенную
последовательность;

сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам; произведения
одного жанра, но разной тематики;

исследовать текст: находить описания в  произведениях разных жанров  (портрет,
пейзаж, интерьер).

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий
способствуют формированию умений:

сравнивать  информацию  словесную  (текст),  графическую  или  изобразительную
(иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение);

подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и изобрази-
тельного искусства по тематике, настроению, средствам выразительности;

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию.
Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию

умений:
читать текст с разными интонациями, передавая свое отношение к событиям, героям

произведения;
формулировать вопросы по основным событиям текста;
пересказывать текст (подробно, выборочно, с изменением лица);
выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая

соответствующее настроение;
сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии.
Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений: принимать

цель чтения, удерживать ее в памяти, использовать в зависимости от учеб-
ной задачи вид чтения, контролировать реализацию поставленной задачи чтения;

оценивать качество своего восприятия текста на слух;
выполнять  действия  контроля  (самоконтроля)  и  оценки  процесса  и  результата

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия.
Совместная деятельность способствует формированию умений:
участвовать  в  совместной  деятельности:  выполнять  роли  лидера,  подчиненного,

соблюдать равноправие и дружелюбие;
в  коллективной  театрализованной  деятельности  читать  по  ролям,  инсценировать

(драматизировать) несложные произведения фольклора и художественной литературы; выбирать
роль, договариваться о манере ее исполнения в соответствии с общим замыслом;

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части
работы, оценивать свой вклад в общее дело.
Содержание обучения в 4 классе.

О  Родине,  героические  страницы  истории.  Наше  Отечество,  образ  родной  земли  в
стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов XIX и XX веков (по выбору,
не  менее  четырех,  например,  произведения  С.Т.  Романовского,  А.Т.  Твардовского,  С.Д.
Дрожжина,  В.М.  Пескова  и  другие).  Представление  о  проявлении  любви  к  родной  земле  в
литературе  разных  народов  (на  примере  писателей  родного  края,  представителей  разных
народов  России).  Страницы  истории  России,  великие  люди  и  события:  образы  Александра
Невского,  Михаила Кутузова и других выдающихся защитников Отечества в  литературе для
детей.  Отражение  нравственной идеи:  любовь  к  Родине.  Героическое  прошлое России,  тема
Великой Отечественной войны в произведениях литературы (на примере рассказов Л.А. Кас-
силя, С.П. Алексеева). Осознание понятия: поступок, подвиг.

Круг  чтения:  народная и  авторская  песня:  понятие исторической песни,  знакомство с
песнями на тему Великой Отечественной войны (2 - 3 произведения по выбору).

Произведения для чтения:  С.Д.  Дрожжин "Родине",  В.М. Песков "Родине",  А.Т.  Твар-
довский "О Родине большой и малой" (отрывок), С.Т. Романовский "Ледовое побоище", С.П.
Алексеев (1 - 2 рассказа военно-исторической тематики) и другие (по выбору).
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Фольклор  (устное  народное  творчество).  Фольклор  как  народная  духовная  культура
(произведения  по  выбору).  Многообразие  видов  фольклора:  словесный,  музыкальный,
обрядовый  (календарный).  Культурное  значение  фольклора  для  появления  художественной
литературы.  Малые  жанры  фольклора  (назначение,  сравнение,  классификация).  Собиратели
фольклора  (А.Н.  Афанасьев,  В.И.  Даль).  Виды  сказок:  о  животных,  бытовые,  волшебные.
Отражение  в  произведениях  фольклора  нравственных  ценностей,  быта  и  культуры  народов
мира.  Сходство  фольклорных  произведений  разных  народов  по  тематике,  художественным
образам и форме ("бродячие" сюжеты).

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой былины - за-
щитник  страны.  Образы  русских  богатырей:  Ильи  Муромца,  Алеши  Поповича,  Добрыни
Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). Средства
художественной  выразительности  в  былине:  устойчивые  выражения,  повторы,  гипербола.
Устаревшие  слова,  их  место  в  былине  и  представление  в  современной  лексике.  Народные
былинно-сказочные темы в творчестве художника В.М. Васнецова.

Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, народные сказки (2 -
3 сказки по выбору), сказки народов России (2 - 3 сказки по выбору), былины из цикла об Илье
Муромце, Алеше Поповиче, Добрыне Никитиче (1 - 2 по выбору).

Творчество  А.С.  Пушкина.  Картины  природы  в  лирических  произведениях  А.С.
Пушкина. Средства художественной выразительности в стихотворном произведении (сравнение,
эпитет, олицетворение, метафора) на примере 2 - 3 произведений. Литературные сказки А.С.
Пушкина  в  стихах:  "Сказка  о  мертвой  царевне  и  о  семи  богатырях".  Фольклорная  основа
авторской сказки.

Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки.
Произведения для чтения: А.С. Пушкин "Сказка о мертвой царевне и о семи

богатырях", "Няне", "Осень" (отрывки), "Зимняя дорога" и другие.
Творчество  И.А.  Крылова.  Представление  о  басне  как  лиро-эпическом  жанре.  Круг

чтения: басни на примере произведений И.А. Крылова, И.И. Хемницера, Л.Н. Толстого, С.В.
Михалкова. Басни стихотворные и прозаические (не менее трех). Развитие событий в басне, ее
герои  (положительные,  отрицательные).  Аллегория  в  баснях.  Сравнение  басен:  назначение,
темы и герои, особенности языка.

Произведения для чтения: Крылов И.А. "Стрекоза и муравей", "Квартет", И.И. Хемницер
"Стрекоза", Л.Н. Толстой "Стрекоза и муравье" и другие.

Творчество М.Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М.Ю. Лермонтова
(не менее трех). Средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение);
рифма,  ритм.  Метафора  как  "свернутое"  сравнение.  Строфа  как  элемент  композиции
стихотворения.  Переносное  значение  слов  в  метафоре.  Метафора  в  стихотворениях  М.Ю.
Лермонтова.

Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов "Утес", "Парус", "Москва, Москва!... Люблю
тебя как сын..." и другие.

Литературная сказка.  Тематика авторских стихотворных сказок (две -  три по выбору).
Герои  литературных  сказок  (произведения  П.П.  Ершова,  П.П.  Бажова,  С.Т.  Аксакова,  С.Я.
Маршака и другие). Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь как особенность
авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, особенности.

Произведения  для  чтения:  П.П.  Бажов  "Серебряное  копытце",  П.П.  Ершов  "Конек-
Горбунок", С.Т. Аксаков "Аленький цветочек" и другие.

Картины природы в творчестве поэтов и писателей XIX - XX веков. Лирика, лирические
произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта,  связанных с наблюдениями,
описаниями природы.  Круг  чтения:  лирические произведения  поэтов  и  писателей (не  менее
пяти авторов по выбору): В.А. Жуковский, И.С. Никитин, Е.А. Баратынский, Ф.И. Тютчев, А.А.
Фет,  Н.А.  Некрасов,  И.А.  Бунин,  А.А.  Блок,  К.Д.  Бальмонт  и  другие.  Темы  стихотворных
произведений, герой лирического произведения. Авторские приемы создания ху- дожественного
образа в лирике. Средства выразительности в произведениях  лирики: эпитеты,  синонимы,
антонимы,  сравнения,  олицетворения,  метафоры.  Репродукция  картины  как  иллюстрация  к
лирическому произведению.
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Произведения  для  чтения:  В.А.  Жуковский  "Загадка",  И.С.  Никитин  "В  синем  небе
плывут над полями...", Ф.И. Тютчев "Как неожиданно и ярко", А.А. Фет "Весенний дождь", Е.А.
Баратынский "Весна, весна! Как воздух чист"..", И.А. Бунин "Листопад" (отрывки) и другие (по
выбору).

Творчество  Л.Н.  Толстого.  Круг  чтения  (не  менее  трех  произведений):  рассказ
(художественный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический жанр
(общее представление). Значение реальных жизненных ситуаций в создании рассказа, повести.
Отрывки  из  автобиографической  повести  Л.Н.  Толстого  "Детство".  Особенности
художественного  текста-описания:  пейзаж,  портрет  героя,  интерьер.  Примеры  текста-
рассуждения в рассказах Л.Н. Толстого.

Произведения  для  чтения:  Л.Н.  Толстой  "Детство"  (отдельные  главы),  "Русак",
"Черепаха" и другие (по выбору).

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и животных,
защита  и  охрана  природы  как  тема  произведений  литературы.  Круг  чтения  (не  менее  трех
авторов):  на  примере произведений А.И.  Куприна,  В.П.  Астафьева,  К.Г.  Паустовского,  М.М.
Пришвина, Ю.И. Коваля и другие.

Произведения для чтения: В.П. Астафьев "Капалуха", М.М. Пришвин "Выскочка", С.А.
Есенин "Лебедушка", К.Г. Паустовский "Корзина с еловыми шишками" и другие (по выбору).

Произведения  о  детях.  Тематика  произведений  о  детях,  их  жизни,  играх  и  занятиях,
взаимоотношениях  со  взрослыми и  сверстниками  (на  примере  произведений  не  менее  трех
авторов):  А.П.  Чехова,  Б.С.  Житкова,  Н.Г.  Гарина-Михайловского,  В.В.  Крапивина и других.
Словесный портрет героя как его характеристика. Авторский способ выражения главной мысли.
Основные события сюжета, отношение к ним героев.

Произведения для чтения: А.П. Чехов "Мальчики", Н.Г. Гарин-Михайловский "Детство
Темы" (отдельные главы), М.М. Зощенко "О Леньке и Миньке" (1 - 2 рассказа из цикла), К.Г.
Паустовский "Корзина с еловыми шишками" и другие.

Пьеса. Знакомство с новым жанром пьесой-сказкой. Пьеса - произведение литературы и
театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драматического произведения.

Пьеса  и  сказка:  драматическое  и  эпическое  произведения.  Авторские  ремарки:
назначение, содержание.

Произведения  для  чтения:  С.Я.  Маршак  "Двенадцать  месяцев"  и  другие.
Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по выбору):

юмористические произведения на примере рассказов М.М. Зощенко, В.Ю. Драгунского,
Н.Н. Носова, В.В. Голявкина. Герои юмористических произведений. Средства выразительности
текста  юмористического  содержания:  гипербола.  Юмористические  произведения  в  кино  и
театре.

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский "Денискины рассказы" (1 - 2 произведения
по выбору), Н.Н. Носов "Витя Малеев в школе и дома" (отдельные главы) и другие.

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных писате- лей.
Литературные  сказки  Ш.  Перро,  Х.-К.  Андерсена,  братьев  Гримм  и  других  (по  выбору).
Приключенческая литература: произведения Дж. Свифта, Марка Твена.

Произведения  для  чтения:  Х.-К.  Андерсен  "Дикие  лебеди",  "Русалочка",  Дж.  Свифт
"Приключения  Гулливера"  (отдельные главы),  Марк  Твен  "Том Сойер"  (отдельные  главы)  и
другие (по выбору).

Библиографическая  культура  (работа  с  детской  книгой  и  справочной  литературой).
Польза чтения и книги:  книга -  друг и учитель.  Правила читателя и способы выбора книги
(тематический,  систематический  каталог).  Виды  информации  в  книге:  научная,  художе-
ственная,  справочно-иллюстративный  материал.  Типы  книг  (изданий):  книга-произведение,
книга-сборник,  собрание  сочинений,  периодическая  печать,  справочные  издания.  Работа  с
источниками периодической печати.

Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда универсальных
учебных  действий:  познавательных  универсальных  учебных  действий,  коммуникативных
универсальных  учебных  действий,  регулятивных  универсальных  учебных  действий,  сов-
местной деятельности.
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Базовые  логические  и  исследовательские  действия как  часть  познавательных
универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по
восприятию  и  небольшие  по  объему  прозаические  и  стихотворные  произведения  (без
отметочного оценивания);

читать про себя (молча), оценивать свое чтение с точки зрения понимания и запоминания
текста;

анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к жанру,
определять  тему  и  главную  мысль,  находить  в  тексте  заданный  эпизод,  устанавливать
взаимосвязь между событиями, эпизодами текста;

характеризовать героя и давать оценку его поступкам;
сравнивать героев  одного произведения по предложенным критериям,  самостоятельно

выбирать критерий сопоставления героев, их поступков (по контрасту или аналогии);
составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и восстанав-

ливать нарушенную последовательность;
исследовать  текст:  находить  средства  художественной  выразительности  (сравнение,

эпитет,  олицетворение,  метафора),  описания в  произведениях разных жанров (пейзаж,  инте-
рьер), выявлять особенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа).

Работа  с  информацией  как  часть  познавательных  универсальных  учебных  действий
способствуют формированию умений:

использовать  справочную информацию для получения дополнительной информации в
соответствии с учебной задачей;

характеризовать книгу по ее элементам (обложка, оглавление, аннотация, предисловие,
иллюстрации, примечания и другое);

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию.
Коммуникативные  универсальные  учебные  действия  способствуют  формированию

умений:
соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать вопросы к

учебным и художественным текстам;
пересказывать текст в соответствии с учебной задачей;
рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его произведениях;
оценивать мнение авторов о героях и свое отношение к ним;
использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных произведений;
сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по

наблюдениям, на заданную тему.
Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений:
понимать  значение  чтения  для  самообразования  и  саморазвития;  самостоятельно

организовывать читательскую деятельность во время досуга;
определять цель выразительного исполнения и работы с текстом;
оценивать выступление (свое и одноклассников)  с точки зрения передачи настроения,

особенностей произведения и героев;
осуществлять  контроль  процесса  и  результата  деятельности,  устанавливать  причины

возникших ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их в предстоящей рабо- те.
Совместная деятельность способствует формированию умений:
участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и драматизации (читать

по ролям, разыгрывать сценки);
соблюдать правила взаимодействия;
ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности,

оценивать свой вклад в общее дело.
ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОГО

ПРЕДМЕТА  «ЛИТЕРАТУРНОЕ  ЧТЕНИЕ»  НА  УРОВНЕ  НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение»

достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей
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позитивную динамику развития личности младшего школьника, ориентированную на процессы
самопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы
предмета  «Литературное чтение» отражают освоение младшими  школьниками  социально
значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к общественным,
традиционным,  социокультурным  и  духовно-нравственным  ценностям,  приобретение  опыта
применения сформированных представлений и отношений на практике.
Гражданско-патриотическое воспитание:

СТАНОВЛЕНИЕ  ЦЕННОСТНОГО  ОТНОШЕНИЯ  К  СВОЕЙ  РОДИНЕ — РОССИИ,
МАЛОЙ РОДИНЕ, ПРОЯВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСА К ИЗУЧЕНИЮ РОДНОГО ЯЗЫКА, ИСТОРИИ
И  КУЛЬТУРЕ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ,  ПОНИМАНИЕ  ЕСТЕСТВЕННОЙ  СВЯЗИ
ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО В КУЛЬТУРЕ ОБЩЕСТВА;

ОСОЗНАНИЕ  СВОЕЙ  ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ  И  РОССИЙСКОЙ  ГРАЖДАНСКОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ, СОПРИЧАСТНОСТИ К ПРОШЛОМУ, НАСТОЯЩЕМУ И БУДУЩЕМУ
СВОЕЙ  СТРАНЫ  И  РОДНОГО  КРАЯ,  ПРОЯВЛЕНИЕ  УВА-  ЖЕНИЯ К  ТРАДИЦИЯМ  И
КУЛЬТУРЕ  СВОЕГО  И  ДРУГИХ  НАРОДОВ  В  ПРОЦЕССЕ  ВОСПРИЯТИЯ  И  АНАЛИЗА
ПРОИЗВЕДЕНИЙ  ВЫДАЮЩИХСЯ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  И
ТВОРЧЕСТВА НАРОДОВ РОС- СИИ;

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЧЕЛОВЕКЕ КАК ЧЛЕНЕ ОБЩЕСТВА, О
ПРАВАХ  И  ОТВЕТСТВЕННОСТИ,  УВАЖЕНИИ  И  ДОСТОИНСТВЕ  ЧЕЛОВЕКА,  О
НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКИХ НОРМАХ ПОВЕДЕНИЯ И ПРАВИЛАХ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ.
Духовно-нравственное воспитание:

ОСВОЕНИЕ  ОПЫТА  ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ  ВЗАИМООТНОШЕНИЙ,  ПРИЗНАКИ
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ  КАЖДОГО  ЧЕЛОВЕКА,  ПРОЯВЛЕНИЕ  СОПЕРЕЖИВАНИЯ,
УВАЖЕНИЯ, ЛЮБВИ, ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ И ДРУГИХ МОРАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ К
РОДНЫМ, БЛИЗКИМ И ЧУЖИМ ЛЮДЯМ, НЕЗАВИСИМО ОТ ИХ НАЦИОНАЛЬНОСТИ,
СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА, ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ;

ОСОЗНАНИЕ ЭТИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ, ОЦЕНКА ПОВЕДЕНИЯ И ПОСТУПКОВ
ПЕРСОНАЖЕЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В СИТУАЦИИ НРАВСТВЕННОГО
ВЫБОРА;

ВЫРАЖЕНИЕ  СВОЕГО  ВИДЕНИЯ  МИРА,  ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  ПОЗИЦИИ
ПОСРЕДСТВОМ  НАКОПЛЕНИЯ  И  СИСТЕМАТИЗАЦИИ  ЛИТЕРАТУРНЫХ
ВПЕЧАТЛЕНИЙ, РАЗНООБРАЗНЫХ ПО ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОКРАСКЕ;

НЕПРИЯТИЕ ЛЮБЫХ ФОРМ ПОВЕДЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРИЧИНЕНИЕ
ФИЗИЧЕСКОГО И МОРАЛЬНОГО ВРЕДА ДРУГИМ ЛЮДЯМ.
Эстетическое воспитание:

ПРОЯВЛЕНИЕ  УВАЖИТЕЛЬНОГО  ОТНОШЕНИЯ  И  ИНТЕРЕСА  К
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  КУЛЬТУРЕ,  К  РАЗЛИЧНЫМ  ВИДАМ  ИСКУССТВА,
ВОСПРИИМЧИВОСТЬ К РАЗНЫМ ВИДАМ ИСКУССТВА, ТРАДИЦИЯМ И ТВОРЧЕСТВУ
СВОЕГО  И  ДРУГИХ  НАРОДОВ,  ГОТОВНОСТЬ  ВЫРАЖАТЬ  СВОЁ  ОТНОШЕНИЕ  В
РАЗНЫХ ВИДАХ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;

ПРИОБРЕТЕНИЕ  ЭСТЕТИЧЕСКОГО  ОПЫТА  СЛУШАНИЯ,  ЧТЕНИЯ  И
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ  ОЦЕНКИ  ПРОИЗВЕДЕНИЙ  ФОЛЬКЛОРА  И
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ;

ПОНИМАНИЕ  ОБРАЗНОГО  ЯЗЫКА  ХУДОЖЕСТВЕННЫХ  ПРОИЗВЕДЕНИЙ,
ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ, СОЗДАЮЩИХ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ.
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального 
благополучия:

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО (ДЛЯ СЕБЯ И ДРУГИХ
ЛЮДЕЙ)  ОБРАЗА  ЖИЗНИ  В  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЕ  (В  ТОМ  ЧИСЛЕ
ИНФОРМАЦИОННОЙ);

БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ФИЗИЧЕСКОМУ И ПСИХИЧЕСКОМУ ЗДОРОВЬЮ.
Трудовое воспитание:
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ОСОЗНАНИЕ  ЦЕННОСТИ  ТРУДА  В  ЖИЗНИ  ЧЕЛОВЕКА  И  ОБЩЕСТВА,
ОТВЕТСТВЕННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ И БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К РЕЗУЛЬТАТАМ ТРУДА,
НАВЫКИ УЧАСТИЯ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИНТЕРЕС К
РАЗЛИЧНЫМ ПРОФЕССИЯМ.
Экологическое воспитание:

БЕРЕЖНОЕ  ОТНОШЕНИЕ  К  ПРИРОДЕ,  ОСОЗНАНИЕ  ПРОБЛЕМ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ, ОТРАЖЁННЫХ В ЛИТЕРАТУРНЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ;

НЕПРИЯТИЕ ДЕЙСТВИЙ, ПРИНОСЯЩИХ ЕЙ ВРЕД.
Ценности научного познания:

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 
понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа 
выражения мыслей, чувств, идей автора; 

ОВЛАДЕНИЕ СМЫСЛОВЫМ  ЧТЕНИЕМ  ДЛЯ РЕШЕНИЯ РАЗЛИЧНОГО  УРОВНЯ
УЧЕБНЫХ И ЖИЗНЕННЫХ ЗАДАЧ;

ПОТРЕБНОСТЬ  В  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  ЧИТАТЕЛЬСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
САМОРАЗВИТИИ  СРЕДСТВАМИ  ЛИТЕРАТУРЫ,  РАЗВИТИЕ  ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО
ИНТЕРЕСА,  АКТИВНОСТИ,  ИНИЦИАТИВНОСТИ,  ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТИ  И
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ  В  ПОЗНАНИИ  ПРОИЗВЕДЕНИЙ  ФОЛЬКЛОРА  И
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРА- ТУРЫ, ТВОРЧЕСТВА ПИСАТЕЛЕЙ.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В  результате  изучения  предмета  «Литературное  чтение» в  начальной  школе  у
обучающихся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия:

базовые логические действия:
СРАВНИВАТЬ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПО ТЕМЕ, ГЛАВНОЙ МЫСЛИ (МОРАЛИ), ЖАНРУ,

СООТНОСИТЬ ПРОИЗВЕДЕНИЕ И ЕГО АВТОРА, УСТАНАВЛИВАТЬ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
СРАВНЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, УСТАНАВЛИВАТЬ АНАЛОГИИ;

ОБЪЕДИНЯТЬ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПО ЖАНРУ, АВТОРСКОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ;
ОПРЕДЕЛЯТЬ  СУЩЕСТВЕННЫЙ  ПРИЗНАК  ДЛЯ  КЛАССИФИКАЦИИ,

КЛАССИФИЦИРОВАТЬ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПО ТЕМАМ, ЖАНРАМ И ВИДАМ;
НАХОДИТЬ  ЗАКОНОМЕРНОСТИ  И  ПРОТИВОРЕЧИЯ  ПРИ  АНАЛИЗЕ  СЮЖЕТА

(КОМПОЗИЦИИ),  ВОССТАНАВЛИВАТЬ  НАРУШЕННУЮ  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
СОБЫТИЙ  (СЮЖЕТА),  СОСТАВЛЯТЬ  АННОТАЦИЮ,  ОТЗЫВ  ПО  ПРЕДЛОЖЕННОМУ
АЛГОРИТМУ;

ВЫЯВЛЯТЬ  НЕДОСТАТОК ИНФОРМАЦИИ  ДЛЯ  РЕШЕНИЯ  УЧЕБНОЙ
(ПРАКТИЧЕСКОЙ) ЗАДАЧИ НА ОСНОВЕ ПРЕДЛОЖЕННОГО АЛГОРИТМА;

УСТАНАВЛИВАТЬ  ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ  В  СЮЖЕТЕ
ФОЛЬКЛОРНОГО И  ХУДОЖЕСТВЕННОГО  ТЕКСТА,  ПРИ  СОСТАВЛЕНИИ  ПЛАНА,
ПЕРЕСКАЗЕ ТЕКСТА, ХАРАКТЕРИСТИКЕ ПОСТУПКОВ ГЕРОЕВ;

базовые исследовательские действия:
ОПРЕДЕЛЯТЬ  РАЗРЫВ  МЕЖДУ  РЕАЛЬНЫМ  И  ЖЕЛАТЕЛЬНЫМ  СОСТОЯНИЕМ

ОБЪЕКТА (СИТУАЦИИ) НА ОСНОВЕ ПРЕДЛОЖЕННЫХ УЧИТЕЛЕМ ВОПРОСОВ;
ФОРМУЛИРОВАТЬ С ПОМОЩЬЮ УЧИТЕЛЯ ЦЕЛЬ, ПЛАНИРОВАТЬ ИЗМЕНЕНИЯ

ОБЪЕКТА, СИТУАЦИИ;
СРАВНИВАТЬ  НЕСКОЛЬКО  ВАРИАНТОВ  РЕШЕНИЯ  ЗАДАЧИ,  ВЫБИРАТЬ

НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩИЙ (НА ОСНОВЕ ПРЕДЛОЖЕННЫХ КРИТЕРИЕВ);
ПРОВОДИТЬ  ПО  ПРЕДЛОЖЕННОМУ  ПЛАНУ  ОПЫТ,  НЕСЛОЖНОЕ

ИССЛЕДОВАНИЕ  ПО  УСТАНОВЛЕНИЮ  ОСОБЕННОСТЕЙ  ОБЪЕКТА  ИЗУЧЕНИЯ  И
СВЯЗЕЙ МЕЖДУ ОБЪЕКТАМИ (ЧАСТЬ — ЦЕЛОЕ, ПРИЧИНА — СЛЕДСТВИЕ);

ФОРМУЛИРОВАТЬ  ВЫВОДЫ  И  ПОДКРЕПЛЯТЬ ИХ  ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМИ  НА
ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  ПРО-  ВЕДЁННОГО  НАБЛЮДЕНИЯ  (ОПЫТА,
КЛАССИФИКАЦИИ, СРАВНЕНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ);
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ПРОГНОЗИРОВАТЬ  ВОЗМОЖНОЕ  РАЗВИТИЕ  ПРОЦЕССОВ,  СОБЫТИЙ  И  ИХ
ПОСЛЕДСТВИЯ В АНАЛОГИЧНЫХ ИЛИ СХОДНЫХ СИТУАЦИЯХ;

работа с информацией:
ВЫБИРАТЬ ИСТОЧНИК ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ;
СОГЛАСНО ЗАДАННОМУ АЛГОРИТМУ НАХОДИТЬ В ПРЕДЛОЖЕННОМ

ИСТОЧНИКЕ ИНФОРМАЦИЮ, ПРЕДСТАВЛЕННУЮ В ЯВНОМ ВИДЕ;
РАСПОЗНАВАТЬ  ДОСТОВЕРНУЮ  И  НЕДОСТОВЕРНУЮ  ИНФОРМАЦИЮ

САМОСТОЯТЕЛЬНО ИЛИ НА ОСНО- ВАНИИ ПРЕДЛОЖЕННОГО УЧИТЕЛЕМ СПОСОБА
ЕЁ ПРОВЕРКИ;

СОБЛЮДАТЬ С ПОМОЩЬЮ ВЗРОСЛЫХ (УЧИТЕЛЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ПРА- ВИЛА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОИСКЕ
ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ;

АНАЛИЗИРОВАТЬ И СОЗДАВАТЬ ТЕКСТОВУЮ, ВИДЕО, ГРАФИЧЕСКУЮ,
ЗВУКОВУЮ ИНФОРМАЦИЮ В СООТВЕТСТВИИ С УЧЕБНОЙ ЗАДАЧЕЙ;

САМОСТОЯТЕЛЬНО СОЗДАВАТЬ СХЕМЫ, ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ.

к концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются
коммуникативные

универсальные учебные действия:
общение:
ВОСПРИНИМАТЬ И  ФОРМУЛИРОВАТЬ СУЖДЕНИЯ, ВЫРАЖАТЬ ЭМОЦИИ  В

СООТВЕТСТВИИ С ЦЕЛЯМИ И УСЛОВИЯМИ ОБЩЕНИЯ В ЗНАКОМОЙ СРЕДЕ;
ПРОЯВЛЯТЬ  УВАЖИТЕЛЬНОЕ  ОТНОШЕНИЕ  К  СОБЕСЕДНИКУ,  СОБЛЮДАТЬ

ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ДИАЛОГА И ДИСКУССИИ;
ПРИЗНАВАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ СУЩЕСТВОВАНИЯ РАЗНЫХ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ;

КОРРЕКТНО И АРГУМЕНТИРОВАННО ВЫСКАЗЫВАТЬ СВОЁ МНЕНИЕ;
СТРОИТЬ РЕЧЕВОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАВЛЕННОЙ

ЗАДАЧЕЙ;
СОЗДАВАТЬ УСТНЫЕ И ПИСЬМЕННЫЕ ТЕКСТЫ (ОПИСАНИЕ, РАССУЖДЕНИЕ,

ПОВЕСТВОВАНИЕ);
ГОТОВИТЬ НЕБОЛЬШИЕ ПУБЛИЧНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ;
ПОДБИРАТЬ ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ (РИСУНКИ, ФОТО, ПЛАКАТЫ) К

ТЕКСТУ ВЫСТУПЛЕНИЯ. У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ БУДУТ СФОРМИРОВАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ
УМЕНИЯ  САМООРГАНИЗАЦИИ  КАК  ЧАСТИ  РЕГУЛЯТИВНЫХ  УНИВЕРСАЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ:

O ПЛАНИРОВАТЬ ДЕЙСТВИЯ ПО РЕШЕНИЮ УЧЕБНОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА;

O ВЫСТРАИВАТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫБРАННЫХ ДЕЙСТВИЙ.
у обучающегося будут сформированы следующие умения  самоконтроля как части

регулятивных универсальных учебных действий:
O УСТАНАВЛИВАТЬ ПРИЧИНЫ УСПЕХА (НЕУДАЧ) УЧЕБНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;
O КОРРЕКТИРОВАТЬ СВОИ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ

ОШИБОК.
у обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:
O ФОРМУЛИРОВАТЬ  КРАТКОСРОЧНЫЕ  И  ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ЦЕЛИ

(ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ  С  УЧЕТОМ  УЧАСТИЯ  В  КОЛЛЕКТИВНЫХ  ЗАДАЧАХ)  В
СТАНДАРТНОЙ  (ТИПОВОЙ)  СИТУАЦИИ  НА  ОСНОВЕ  ПРЕДЛОЖЕННОГО  ФОРМАТА
ПЛАНИРОВАНИЯ, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ШАГОВ И СРОКОВ;

O ПРИНИМАТЬ  ЦЕЛЬ  СОВМЕСТНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  КОЛЛЕКТИВНО
СТРОИТЬ  ДЕЙСТВИЯ  ПО  ЕЕ  ДОСТИЖЕНИЮ:  РАСПРЕДЕЛЯТЬ  РОЛИ,
ДОГОВАРИВАТЬСЯ, ОБСУЖДАТЬ ПРОЦЕСС И РЕЗУЛЬТАТ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ;

O ПРОЯВЛЯТЬ ГОТОВНОСТЬ РУКОВОДИТЬ, ВЫПОЛНЯТЬ ПОРУЧЕНИЯ,
ПОДЧИНЯТЬСЯ;
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O ОТВЕТСТВЕННО ВЫПОЛНЯТЬ СВОЮ ЧАСТЬ РАБОТЫ;
O ОЦЕНИВАТЬ СВОЙ ВКЛАД В ОБЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ;
O ВЫПОЛНЯТЬ СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ ЗАДАНИЯ С ОПОРОЙ НА

ПРЕДЛОЖЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ.
O ПЛАНИРОВАТЬ ДЕЙСТВИЯ ПО РЕШЕНИЮ УЧЕБНОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ

ПОЛУЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА;
O ВЫСТРАИВАТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫБРАННЫХ ДЕЙСТВИЙ.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебно-
му  предмету  «Литературное  чтение»  отражают  специфику  содержания  предметной  области,
ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных
ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения.
1 КЛАСС

К концу обучения в первом классе обучающийся научится:
ПОНИМАТЬ  ЦЕННОСТЬ  ЧТЕНИЯ  ДЛЯ  РЕШЕНИЯ  УЧЕБНЫХ  ЗАДАЧ  И

ПРИМЕНЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ: ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОС О
ВАЖНОСТИ ЧТЕНИЯ ДЛЯ ЛИЧНОГО РАЗВИТИЯ,  НАХОДИТЬ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  ОТРАЖЕНИЕ  НРАВСТВЕННЫХ  ЦЕННОСТЕЙ,  ТРАДИЦИЙ,  БЫТА
РАЗНЫХ НАРОДОВ;

ВЛАДЕТЬ  ТЕХНИКОЙ  СЛОГОВОГО  ПЛАВНОГО  ЧТЕНИЯ  С  ПЕРЕХОДОМ  НА
ЧТЕНИЕ ЦЕЛЫМИ СЛОВАМИ, ЧИТАТЬ ОСОЗНАННО ВСЛУХ ЦЕЛЫМИ СЛОВАМИ БЕЗ
ПРОПУСКОВ И ПЕРЕСТАНОВОК БУКВ И СЛОГОВ ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ ВОСПРИЯТИЯ И
НЕБОЛЬШИЕ ПО ОБЪЁМУ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В ТЕМПЕ НЕ МЕНЕЕ 30 СЛОВ В МИНУТУ
(БЕЗ ОТМЕТОЧНОГО ОЦЕНИВАНИЯ);

ЧИТАТЬ  НАИЗУСТЬ  С  СОБЛЮДЕНИЕМ  ОРФОЭПИЧЕСКИХ  И
ПУНКТУАЦИОННЫХ НОРМ НЕ МЕНЕЕ 2 СТИХОТВОРЕНИЙ О РОДИНЕ, О ДЕТЯХ, О
СЕМЬЕ, О РОДНОЙ ПРИРОДЕ В РАЗНЫЕ ВРЕМЕНА ГОДА;

РАЗЛИЧАТЬ ПРОЗАИЧЕСКУЮ (НЕСТИХОТВОРНУЮ) И СТИХОТВОРНУЮ РЕЧЬ;
РАЗЛИЧАТЬ  И  НАЗЫВАТЬ  ОТДЕЛЬНЫЕ  ЖАНРЫ  ФОЛЬКЛОРА  (УСТНОГО

НАРОДНОГО  ТВОРЧЕСТВА)  И  ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  (ЗАГАДКИ,
ПОСЛОВИЦЫ, ПОТЕШКИ, СКАЗКИ (ФОЛЬКЛОРНЫЕ И ЛИТЕРАТУРНЫЕ), РАССКАЗЫ,
СТИХОТВОРЕНИЯ);

ПОНИМАТЬ  СОДЕРЖАНИЕ  ПРОСЛУШАННОГО/ПРОЧИТАННОГО
ПРОИЗВЕДЕНИЯ:  ОТВЕЧАТЬ  НА  ВОПРОСЫ  ПО  ФАКТИЧЕСКОМУ  СОДЕРЖАНИЮ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ;

ВЛАДЕТЬ  ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ  УМЕНИЯМИ  АНАЛИЗА  ТЕКСТА
ПРОСЛУШАННОГО/ПРОЧИТАННОГО  ПРОИЗВЕДЕНИЯ:  ОПРЕДЕЛЯТЬ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ  СОБЫТИЙ  В  ПРОИЗВЕДЕНИИ,  ХАРАКТЕРИЗОВАТЬ  ПО-
СТУПКИ (ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ИЛИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ) ГЕРОЯ, ОБЪЯСНЯТЬ ЗНАЧЕНИЕ
НЕЗНАКОМОГО СЛОВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЛОВАРЯ;

УЧАСТВОВАТЬ  В  ОБСУЖДЕНИИ  ПРОСЛУШАННОГО/ПРОЧИТАННОГО
ПРОИЗВЕДЕНИЯ:  ОТВЕЧАТЬ  НА  ВОПРОСЫ  О  ВПЕЧАТЛЕНИИ  ОТ  ПРОИЗВЕДЕНИЯ,
ИСПОЛЬЗОВАТЬ В БЕСЕДЕ ИЗУЧЕННЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ (АВТОР, ГЕРОЙ,
ТЕМА,  ИДЕЯ, ЗАГОЛОВОК, СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ), ПОДТВЕРЖДАТЬ СВОЙ
ОТВЕТ ПРИМЕРАМИ ИЗ ТЕКСТА;

ПЕРЕСКАЗЫВАТЬ (УСТНО)  СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ С СОБЛЮДЕНИЕМ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ  СОБЫТИЙ,  С  ОПОРОЙ  НА  ПРЕДЛОЖЕННЫЕ  КЛЮЧЕВЫЕ
СЛОВА, ВОПРОСЫ, РИСУНКИ, ПРЕДЛОЖЕННЫЙ ПЛАН;

ЧИТАТЬ ПО РОЛЯМ С СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ПРОИЗНОШЕНИЯ, РАССТАНОВКИ
УДАРЕНИЯ;

СОСТАВЛЯТЬ ВЫСКАЗЫВАНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ ПРОИЗВЕДЕНИЯ (НЕ МЕНЕЕ
3 ПРЕДЛОЖЕНИЙ) ПО ЗАДАННОМУ АЛГОРИТМУ;

СОЧИНЯТЬ НЕБОЛЬШИЕ ТЕКСТЫ ПО ПРЕДЛОЖЕННОМУ НАЧАЛУ И ДР. (НЕ
МЕНЕЕ 3 ПРЕДЛОЖЕНИЙ);
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ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В КНИГЕ/УЧЕБНИКЕ ПО ОБЛОЖКЕ, ОГЛАВЛЕНИЮ,
ИЛЛЮСТРАЦИЯМ;

ВЫБИРАТЬ  КНИГИ  ДЛЯ  САМОСТОЯТЕЛЬНОГО  ЧТЕНИЯ  ПО  СОВЕТУ
ВЗРОСЛОГО  И  С  УЧЁТОМ  РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОГО  СПИСКА,  РАССКАЗЫВАТЬ  О
ПРОЧИТАННОЙ КНИГЕ ПО ПРЕДЛОЖЕННОМУ АЛГОРИТМУ;

ОБРАЩАТЬСЯ  К  СПРАВОЧНОЙ  ЛИТЕРАТУРЕ  ДЛЯ  ПОЛУЧЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ В СО- ОТВЕТСТВИИ С УЧЕБНОЙ ЗАДАЧЕЙ.
2  КЛАСС

К концу обучения во втором классе обучающийся научится:
ОБЪЯСНЯТЬ  ВАЖНОСТЬ  ЧТЕНИЯ  ДЛЯ  РЕШЕНИЯ  УЧЕБНЫХ  ЗАДАЧ  И

ПРИМЕНЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ: ПЕРЕХОДИТЬ ОТ ЧТЕНИЯ
ВСЛУХ  К  ЧТЕНИЮ  ПРО  СЕБЯ  В  СООТВЕТСТВИИ  С  УЧЕБ-  НОЙ  ЗАДАЧЕЙ,
ОБРАЩАТЬСЯ  К  РАЗНЫМ  ВИДАМ  ЧТЕНИЯ  (ИЗУЧАЮЩЕЕ,  ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЕ,
ПОИСКОВОЕ  ВЫБОРОЧНОЕ,  ПРОСМОТРОВОЕ  ВЫБОРОЧНОЕ),  НАХОДИТЬ  В
ФОЛЬКЛОРЕ  И  ЛИТЕРАТУРНЫХ  ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  ОТРАЖЕНИЕ  НРАВСТВЕННЫХ
ЦЕННОСТЕЙ, ТРАДИЦИЙ, БЫТА, КУЛЬТУРЫ РАЗНЫХ НАРОДОВ, ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ
В  НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКИХ  ПОНЯТИЯХ  В  КОНТЕКСТЕ  ИЗУЧЕННЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ;

ЧИТАТЬ ВСЛУХ ЦЕЛЫМИ СЛОВАМИ БЕЗ ПРОПУСКОВ И ПЕРЕСТАНОВОК БУКВ
И  СЛОГОВ  ДОСТУПНЫЕ  ПО  ВОСПРИЯТИЮ  И  НЕБОЛЬШИЕ  ПО  ОБЪЁМУ
ПРОЗАИЧЕСКИЕ И СТИХОТВОРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В ТЕМПЕ НЕ МЕНЕЕ 40 СЛОВ В
МИНУТУ (БЕЗ ОТМЕТОЧНОГО ОЦЕНИВАНИЯ);

ЧИТАТЬ  НАИЗУСТЬ  С  СОБЛЮДЕНИЕМ  ОРФОЭПИЧЕСКИХ  И
ПУНКТУАЦИОННЫХ НОРМ НЕ МЕНЕЕ 3 СТИХОТВОРЕНИЙ О РОДИНЕ, О ДЕТЯХ, О
СЕМЬЕ, О РОДНОЙ ПРИРОДЕ В РАЗНЫЕ ВРЕМЕНА ГОДА;

РАЗЛИЧАТЬ  ПРОЗАИЧЕСКУЮ  И  СТИХОТВОРНУЮ  РЕЧЬ:  НАЗЫВАТЬ
ОСОБЕННОСТИ СТИХОТВОРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ (РИТМ, РИФМА);

ПОНИМАТЬ  СОДЕРЖАНИЕ,  СМЫСЛ  ПРОСЛУШАННОГО/ПРОЧИТАН-  НОГО
ПРОИЗВЕДЕНИЯ:  ОТВЕЧАТЬ  И  ФОРМУЛИРОВАТЬ  ВОПРОСЫ  ПО  ФАКТИЧЕСКОМУ
СОДЕРЖАНИЮ ПРОИЗВЕДЕНИЯ;

РАЗЛИЧАТЬ  И  НАЗЫВАТЬ  ОТДЕЛЬНЫЕ  ЖАНРЫ  ФОЛЬКЛОРА  (СЧИТАЛКИ,
ЗАГАДКИ,  ПОСЛОВИЦЫ,  ПО-  ТЕШКИ,  НЕБЫЛИЦЫ,  НАРОДНЫЕ  ПЕСНИ,
СКОРОГОВОРКИ,  СКАЗКИ  О  ЖИВОТНЫХ,  БЫТОВЫЕ  И  ВОЛШЕБНЫЕ)  И
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  (ЛИТЕРАТУРНЫЕ  СКАЗКИ,  РАССКАЗЫ,
СТИХОТВОРЕНИЯ, БАСНИ);

ВЛАДЕТЬ  ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ  УМЕНИЯМИ  АНАЛИЗА  И  ИНТЕРПРЕТАЦИИ
ТЕКСТА:  ОПРЕДЕЛЯТЬ  ТЕМУ  И  ГЛАВНУЮ  МЫСЛЬ,  ВОСПРОИЗВОДИТЬ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СОБЫТИЙ В ТЕКСТЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, СОСТАВЛЯТЬ ПЛАН
ТЕКСТА (ВОПРОСНЫЙ, НОМИНАТИВНЫЙ);

ОПИСЫВАТЬ  ХАРАКТЕР  ГЕРОЯ,  НАХОДИТЬ  В  ТЕКСТЕ  СРЕДСТВА
ИЗОБРАЖЕНИЯ  (ПОРТРЕТ)  ГЕРОЯ  И  ВЫРАЖЕНИЯ  ЕГО  ЧУВСТВ,  ОЦЕНИВАТЬ
ПОСТУПКИ  ГЕРОЕВ  ПРОИЗВЕДЕНИЯ,  УСТАНАВЛИВАТЬ  ВЗАИМОСВЯЗЬ  МЕЖДУ
ХАРАКТЕРОМ  ГЕРОЯ  И  ЕГО  ПОСТУПКАМИ,  СРАВНИВАТЬ  ГЕРОЕВ  ОДНОГО
ПРОИЗВЕДЕНИЯ  ПО  ПРЕДЛОЖЕННЫМ  КРИТЕРИЯМ,  ХАРАКТЕРИЗОВАТЬ
ОТНОШЕНИЕ АВТОРА К ГЕРОЯМ, ЕГО ПОСТУПКАМ;

ОБЪЯСНЯТЬ ЗНАЧЕНИЕ НЕЗНАКОМОГО СЛОВА С ОПОРОЙ НА КОНТЕКСТ И С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  СЛОВАРЯ;  НАХОДИТЬ  В  ТЕКСТЕ  ПРИМЕРЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СЛОВ В ПРЯМОМ И ПЕРЕНОСНОМ ЗНАЧЕНИИ;

ОСОЗНАННО  ПРИМЕНЯТЬ  ДЛЯ  АНАЛИЗА  ТЕКСТА  ИЗУЧЕННЫЕ  ПОНЯТИЯ
(АВТОР,  ЛИТЕРАТУРНЫЙ  ГЕРОЙ,  ТЕМА,  ИДЕЯ,  ЗАГОЛОВОК,  СОДЕРЖАНИЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ, СРАВНЕНИЕ, ЭПИТЕТ);

УЧАСТВОВАТЬ  В  ОБСУЖДЕНИИ  ПРОСЛУШАННОГО/ПРОЧИТАННОГО
ПРОИЗВЕДЕНИЯ:  ПОНИМАТЬ  ЖАНРОВУЮ  ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ  ПРОИЗВЕДЕНИЯ,
ФОРМУЛИРОВАТЬ  УСТНО  ПРОСТЫЕ  ВЫВОДЫ,  ПОДТВЕРЖДАТЬ  СВОЙ  ОТВЕТ
ПРИМЕРАМИ ИЗ ТЕКСТА;
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ПЕРЕСКАЗЫВАТЬ  (УСТНО)  СОДЕРЖАНИЕ  ПРОИЗВЕДЕНИЯ  ПОДРОБНО,
ВЫБОРОЧНО, ОТ ЛИЦА ГЕРОЯ, ОТ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА;

ЧИТАТЬ ПО РОЛЯМ С СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ПРОИЗНОШЕНИЯ, РАССТАНОВКИ
УДАРЕНИЯ, ИНСЦЕНИРОВАТЬ НЕБОЛЬШИЕ ЭПИЗОДЫ ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЯ;

СОСТАВЛЯТЬ  ВЫСКАЗЫВАНИЯ  НА  ЗАДАННУЮ  ТЕМУ  ПО  СОДЕРЖАНИЮ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ (НЕ МЕНЕЕ 5 ПРЕДЛОЖЕНИЙ);

СОЧИНЯТЬ ПО АНАЛОГИИ С ПРОЧИТАННЫМ ЗАГАДКИ, НЕБОЛЬШИЕ СКАЗКИ,
РАССКАЗЫ;  ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В КНИГЕ/УЧЕБНИКЕ ПО ОБЛОЖКЕ, ОГЛАВЛЕНИЮ,
АННОТАЦИИ, ИЛЛЮСТРАЦИЯМ, ПРЕДИСЛОВИЮ, УСЛОВНЫМ ОБОЗНАЧЕНИЯМ;

ВЫБИРАТЬ  КНИГИ  ДЛЯ  САМОСТОЯТЕЛЬНОГО  ЧТЕНИЯ  С  УЧЁТОМ
РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОГО  СПИСКА,  ИС-  ПОЛЬЗУЯ  КАРТОТЕКИ,  РАССКАЗЫВАТЬ  О
ПРОЧИТАННОЙ КНИГЕ;

ИСПОЛЬЗОВАТЬ СПРАВОЧНУЮ ЛИТЕРАТУРУ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С УЧЕБНОЙ ЗАДАЧЕЙ.
3  КЛАСС

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:
ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОС О КУЛЬТУРНОЙ ЗНАЧИМОСТИ УСТНОГО НАРОДНОГО

ТВОРЧЕСТВА  И  ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ,  НАХОДИТЬ  В  ФОЛЬКЛОРЕ И
ЛИТЕРАТУРНЫХ  ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  ОТРАЖЕНИЕ НРАВСТВЕННЫХ  ЦЕННОСТЕЙ,
ТРАДИЦИЙ,  БЫТА,  КУЛЬТУРЫ  РАЗНЫХ  НАРОДОВ,  ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ  В
НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКИХ  ПОНЯТИЯХ  В  КОНТЕКСТЕ  ИЗУЧЕННЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ;

ЧИТАТЬ  ВСЛУХ  И  ПРО  СЕБЯ  В  СООТВЕТСТВИИ  С  УЧЕБНОЙ  ЗАДАЧЕЙ,
ИСПОЛЬЗОВАТЬ  РАЗНЫЕ  ВИДЫ  ЧТЕНИЯ  (ИЗУЧАЮЩЕЕ,  ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЕ,
ПОИСКОВОЕ ВЫБОРОЧНОЕ, ПРОСМОТРОВОЕ ВЫБОРОЧНОЕ);

ЧИТАТЬ ВСЛУХ ЦЕЛЫМИ СЛОВАМИ БЕЗ ПРОПУСКОВ И ПЕРЕСТАНОВОК БУКВ
И  СЛОГОВ  ДОСТУПНЫЕ  ПО  ВОСПРИЯТИЮ  И  НЕБОЛЬШИЕ  ПО  ОБЪЁМУ
ПРОЗАИЧЕСКИЕ И СТИХОТВОРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В ТЕМПЕ НЕ МЕНЕЕ 60 СЛОВ В
МИНУТУ (БЕЗ ОТМЕТОЧНОГО ОЦЕНИВАНИЯ);

ЧИТАТЬ  НАИЗУСТЬ  НЕ  МЕНЕЕ  4  СТИХОТВОРЕНИЙ  В  СООТВЕТСТВИИ  С
ИЗУЧЕННОЙ ТЕМАТИКОЙ ПРОИЗВЕДЕНИЙ;

РАЗЛИЧАТЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
ТЕКСТЫ;

РАЗЛИЧАТЬ  ПРОЗАИЧЕСКУЮ  И  СТИХОТВОРНУЮ  РЕЧЬ:  НАЗЫВАТЬ
ОСОБЕННОСТИ  СТИХОТВОРНОГО  ПРОИЗВЕДЕНИЯ  (РИТМ,  РИФМА,  СТРОФА),
ОТЛИЧАТЬ ЛИРИЧЕСКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ОТ ЭПИЧЕСКОГО;

ПОНИМАТЬ  ЖАНРОВУЮ  ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ,  СОДЕРЖАНИЕ,  СМЫСЛ
ПРОСЛУШАННОГО/ПРОЧИТАННОГО  ПРОИЗВЕДЕНИЯ:  ОТВЕЧАТЬ  И
ФОРМУЛИРОВАТЬ ВОПРОСЫ К УЧЕБНЫМ И ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ТЕКСТАМ;

РАЗЛИЧАТЬ  И  НАЗЫВАТЬ  ОТДЕЛЬНЫЕ  ЖАНРЫ  ФОЛЬКЛОРА  (СЧИТАЛКИ,
ЗАГАДКИ,  ПОСЛОВИЦЫ,  ПО-  ТЕШКИ,  НЕБЫЛИЦЫ,  НАРОДНЫЕ  ПЕСНИ,
СКОРОГОВОРКИ,  СКАЗКИ  О  ЖИВОТНЫХ,  БЫТОВЫЕ  И  ВОЛШЕБНЫЕ)  И
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  (ЛИТЕРАТУРНЫЕ  СКАЗКИ,  РАССКАЗЫ,
СТИХОТВОРЕНИЯ,  БАСНИ),  ПРИВОДИТЬ  ПРИМЕРЫ  ПРОИЗВЕДЕНИЙ  ФОЛЬКЛОРА
РАЗНЫХ НАРОДОВ РОССИИ;

ВЛАДЕТЬ  ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ  УМЕНИЯМИ  АНАЛИЗА  И  ИНТЕРПРЕТАЦИИ
ТЕКСТА:  ФОРМУЛИРОВАТЬ  ТЕ-  МУ  И  ГЛАВНУЮ  МЫСЛЬ,  ОПРЕДЕЛЯТЬ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ  СОБЫТИЙ  В  ТЕКСТЕ  ПРОИЗВЕДЕНИЯ,  ВЫЯВЛЯТЬ  СВЯЗЬ
СОБЫТИЙ,  ЭПИЗОДОВ  ТЕКСТА;  СОСТАВЛЯТЬ  ПЛАН  ТЕКСТА  (ВОПРОСНЫЙ,
НОМИНАТИВНЫЙ, ЦИТАТНЫЙ);

ХАРАКТЕРИЗОВАТЬ ГЕРОЕВ, ОПИСЫВАТЬ ХАРАКТЕР ГЕРОЯ, ДАВАТЬ ОЦЕНКУ
ПОСТУПКАМ ГЕРОЕВ, СОСТАВЛЯТЬ ПОРТРЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРСОНАЖЕЙ;
ВЫЯВЛЯТЬ ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ПОСТУПКАМИ, МЫСЛЯМИ, ЧУВСТВАМИ ГЕРОЕВ,
СРАВНИВАТЬ ГЕРОЕВ ОДНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ И СОПОСТАВЛЯТЬ ИХ ПО- СТУПКИ
ПО ПРЕДЛОЖЕННЫМ КРИТЕРИЯМ (ПО АНАЛОГИИ ИЛИ ПО КОНТРАСТУ);
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ОТЛИЧАТЬ  АВТОРА  ПРОИЗВЕДЕНИЯ  ОТ  ГЕРОЯ  И  РАССКАЗЧИКА,
ХАРАКТЕРИЗОВАТЬ ОТНОШЕНИЕ АВ- ТОРА К ГЕРОЯМ, ПОСТУПКАМ, ОПИСАННОЙ
КАРТИНЕ,  НАХОДИТЬ  В  ТЕКСТЕ  СРЕДСТВА  ИЗОБРАЖЕНИЯ  ГЕРОЕВ  (ПОРТРЕТ),
ОПИСАНИЕ ПЕЙЗАЖА И ИНТЕРЬЕРА;

ОБЪЯСНЯТЬ ЗНАЧЕНИЕ НЕЗНАКОМОГО СЛОВА С ОПОРОЙ НА КОНТЕКСТ И С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  СЛОВАРЯ; НАХОДИТЬ В ТЕКСТЕ ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СЛОВ В ПРЯМОМ И ПЕРЕНОСНОМ ЗНАЧЕНИИ, СРЕДСТВ  ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ (СРАВНЕНИЕ, ЭПИТЕТ, ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ);

ОСОЗНАННО  ПРИМЕНЯТЬ  ИЗУЧЕННЫЕ  ПОНЯТИЯ  (АВТОР,  МОРАЛЬ  БАСНИ,
ЛИТЕРАТУРНЫЙ  ГЕРОЙ,  ПЕРСОНАЖ,  ХАРАКТЕР,  ТЕМА,  ИДЕЯ,  ЗАГОЛОВОК,
СОДЕРЖАНИЕ  ПРОИЗВЕДЕНИЯ,  ЭПИЗОД,  СМЫСЛОВЫЕ  ЧАСТИ,  КОМПОЗИЦИЯ,
СРАВНЕНИЕ, ЭПИТЕТ, ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ);

УЧАСТВОВАТЬ  В  ОБСУЖДЕНИИ  ПРОСЛУШАННОГО/ПРОЧИТАННОГО
ПРОИЗВЕДЕНИЯ:  СТРОИТЬ  МОНО-  ЛОГИЧЕСКОЕ И ДИАЛОГИЧЕСКОЕ
ВЫСКАЗЫВАНИЕ С СОБЛЮДЕНИЕМ ОРФОЭПИЧЕСКИХ И ПУНКТУАЦИОННЫХ НОРМ,
УСТНО  И  ПИСЬМЕННО  ФОРМУЛИРОВАТЬ  ПРОСТЫЕ  ВЫВОДЫ,  ПОДТВЕРЖДАТЬ
СВОЙ  ОТВЕТ  ПРИМЕ-  РАМИ  ИЗ  ТЕКСТА;  ИСПОЛЬЗОВАТЬ  В  БЕСЕДЕ  ИЗУЧЕННЫЕ
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ;

ПЕРЕСКАЗЫВАТЬ ПРОИЗВЕДЕНИЕ (УСТНО) ПОДРОБНО, ВЫБОРОЧНО, СЖАТО
(КРАТКО),  ОТ  ЛИЦА  ГЕРОЯ,  С  ИЗМЕНЕНИЕМ  ЛИЦА  РАССКАЗЧИКА,  ОТ  ТРЕТЬЕГО
ЛИЦА;

ПРИ  АНАЛИЗЕ  И  ИНТЕРПРЕТАЦИИ  ТЕКСТА  ИСПОЛЬЗОВАТЬ  РАЗНЫЕ  ТИПЫ
РЕЧИ  (ПОВЕСТВОВАНИЕ,  ОПИСАНИЕ,  РАССУЖДЕНИЕ)  С  УЧЁТОМ  СПЕЦИФИКИ
УЧЕБНОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТОВ;

ЧИТАТЬ ПО РОЛЯМ С СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ПРОИЗНОШЕНИЯ,
ИНСЦЕНИРОВАТЬ НЕБОЛЬШИЕ ЭПИЗОДЫ ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЯ;

СОСТАВЛЯТЬ  УСТНЫЕ  И  ПИСЬМЕННЫЕ  ВЫСКАЗЫВАНИЯ  НА  ОСНОВЕ
ПРОЧИТАННОГО/ПРОСЛУШАННОГО  ТЕКСТА  НА  ЗАДАННУЮ  ТЕМУ  ПО
СОДЕРЖАНИЮ  ПРОИЗВЕДЕНИЯ  (НЕ  МЕНЕЕ  8  ПРЕДЛОЖЕНИЙ),  КОРРЕКТИРОВАТЬ
СОБСТВЕННЫЙ ПИСЬМЕННЫЙ ТЕКСТ;

СОСТАВЛЯТЬ КРАТКИЙ ОТЗЫВ О ПРОЧИТАННОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ ПО
ЗАДАННОМУ АЛГОРИТМУ;

СОЧИНЯТЬ  ТЕКСТЫ,  ИСПОЛЬЗУЯ  АНАЛОГИИ,  ИЛЛЮСТРАЦИИ,
ПРИДУМЫВАТЬ ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОЧИТАННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ;

ИСПОЛЬЗОВАТЬ В СООТВЕТСТВИИ С УЧЕБНОЙ ЗАДАЧЕЙ АППАРАТ ИЗДАНИЯ
(ОБЛОЖКУ,  ОГЛАВЛЕНИЕ,  АННОТАЦИЮ,  ИЛЛЮСТРАЦИИ,  ПРЕДИСЛОВИЕ,
ПРИЛОЖЕНИЯ, СНОСКИ, ПРИМЕЧАНИЯ);

ВЫБИРАТЬ  КНИГИ  ДЛЯ  САМОСТОЯТЕЛЬНОГО  ЧТЕНИЯ  С  УЧЁТОМ
РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОГО  СПИСКА,  ИС-  ПОЛЬЗУЯ  КАРТОТЕКИ,  РАССКАЗЫВАТЬ  О
ПРОЧИТАННОЙ КНИГЕ;

ИСПОЛЬЗОВАТЬ  СПРАВОЧНЫЕ  ИЗДАНИЯ,  В  ТОМ  ЧИСЛЕ
ВЕРИФИЦИРОВАННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ,  ВКЛЮЧЁННЫЕ  В  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ПЕРЕЧЕНЬ.
4  КЛАСС

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится:
ОСОЗНАВАТЬ ЗНАЧИМОСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ФОЛЬКЛОРА

ДЛЯ  ВСЕСТОРОННЕГО  РАЗВИТИЯ  ЛИЧНОСТИ  ЧЕЛОВЕКА,  НАХОДИТЬ  В
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ОТРАЖЕНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ, ФАКТОВ БЫТОВОЙ И
ДУХОВНОЙ  КУЛЬТУРЫ  НАРОДОВ  РОССИИ  И  МИРА,  ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ  В
НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКИХ  ПОНЯТИЯХ  В  КОНТЕКСТЕ  ИЗУЧЕННЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ;

ДЕМОНСТРИРОВАТЬ  ИНТЕРЕС  И  ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ  МОТИВАЦИЮ  К
СИСТЕМАТИЧЕСКОМУ ЧТЕНИЮ И СЛУШАНИЮ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И
ПРОИЗВЕДЕНИЙ  УСТНОГО  НАРОДНОГО  ТВОРЧЕСТВА:  ФОРМИРОВАТЬ
СОБСТВЕННЫЙ КРУГ ЧТЕНИЯ;
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ЧИТАТЬ  ВСЛУХ  И  ПРО  СЕБЯ  В  СООТВЕТСТВИИ  С  УЧЕБНОЙ  ЗАДАЧЕЙ,
ИСПОЛЬЗОВАТЬ  РАЗНЫЕ  ВИДЫ  ЧТЕНИЯ  (ИЗУЧАЮЩЕЕ,  ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЕ,
ПОИСКОВОЕ ВЫБОРОЧНОЕ, ПРОСМОТРОВОЕ ВЫБОРОЧНОЕ);

ЧИТАТЬ ВСЛУХ ЦЕЛЫМИ СЛОВАМИ БЕЗ ПРОПУСКОВ И ПЕРЕСТАНОВОК БУКВ
И  СЛОГОВ  ДОСТУПНЫЕ  ПО  ВОСПРИЯТИЮ  И  НЕБОЛЬШИЕ  ПО  ОБЪЁМУ
ПРОЗАИЧЕСКИЕ И СТИХОТВОРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В ТЕМПЕ НЕ МЕНЕЕ 80 СЛОВ В
МИНУТУ (БЕЗ ОТМЕТОЧНОГО ОЦЕНИВАНИЯ);

ЧИТАТЬ  НАИЗУСТЬ  НЕ  МЕНЕЕ  5  СТИХОТВОРЕНИЙ  В  СООТВЕТСТВИИ  С
ИЗУЧЕННОЙ ТЕМАТИКОЙ ПРОИЗВЕДЕНИЙ;

РАЗЛИЧАТЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
ТЕКСТЫ;

РАЗЛИЧАТЬ  ПРОЗАИЧЕСКУЮ  И  СТИХОТВОРНУЮ  РЕЧЬ:  НАЗЫВАТЬ
ОСОБЕННОСТИ  СТИХОТВОРНОГО  ПРОИЗВЕДЕНИЯ  (РИТМ,  РИФМА,  СТРОФА),
ОТЛИЧАТЬ ЛИРИЧЕСКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ОТ ЭПИЧЕСКОГО;

ПОНИМАТЬ  ЖАНРОВУЮ  ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ,  СОДЕРЖАНИЕ,  СМЫСЛ
ПРОСЛУШАННОГО/ПРОЧИТАННОГО  ПРОИЗВЕДЕНИЯ:  ОТВЕЧАТЬ  И
ФОРМУЛИРОВАТЬ ВОПРОСЫ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОБЛЕМНЫЕ) К ПОЗНАВАТЕЛЬНЫМ,
УЧЕБНЫМ И ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ТЕКСТАМ;

РАЗЛИЧАТЬ  И  НАЗЫВАТЬ  ОТДЕЛЬНЫЕ  ЖАНРЫ  ФОЛЬКЛОРА  (СЧИТАЛКИ,
ЗАГАДКИ,  ПОСЛОВИЦЫ,  ПО-  ТЕШКИ,  НЕБЫЛИЦЫ,  НАРОДНЫЕ  ПЕСНИ,
СКОРОГОВОРКИ,  СКАЗКИ  О  ЖИВОТНЫХ,  БЫТОВЫЕ  И  ВОЛШЕБНЫЕ),  ПРИВОДИТЬ
ПРИМЕРЫ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ФОЛЬКЛОРА РАЗНЫХ НАРОДОВ РОССИИ;

СООТНОСИТЬ  ЧИТАЕМЫЙ  ТЕКСТ  С  ЖАНРОМ  ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ  (ЛИТЕРАТУРНЫЕ  СКАЗКИ,  РАССКАЗЫ,  СТИХОТВОРЕНИЯ,  БАСНИ),
ПРИВОДИТЬ ПРИМЕРЫ РАЗНЫХ ЖАНРОВ ЛИТЕРАТУРЫ РОССИИ И СТРАН МИРА;

ВЛАДЕТЬ  ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ  УМЕНИЯМИ  АНАЛИЗА  И  ИНТЕРПРЕТАЦИИ
ТЕКСТА:  ОПРЕДЕЛЯТЬ  ТЕМУ  И  ГЛАВНУЮ  МЫСЛЬ,  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
СОБЫТИЙ  В  ТЕКСТЕ  ПРОИЗВЕДЕНИЯ,  ВЫЯВЛЯТЬ  СВЯЗЬ  СОБЫТИЙ,  ЭПИЗОДОВ
ТЕКСТА;

ХАРАКТЕРИЗОВАТЬ ГЕРОЕВ, ДАВАТЬ ОЦЕНКУ ИХ ПОСТУПКАМ, СОСТАВЛЯТЬ
ПОРТРЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРСОНАЖЕЙ, ВЫЯВЛЯТЬ ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ
ПОСТУПКАМИ И МЫСЛЯМИ, ЧУВСТВАМИ ГЕРОЕВ, СРАВНИВАТЬ ГЕРОЕВ ОДНОГО
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНО ВЫБРАННОМУ КРИТЕРИЮ (ПО АНАЛОГИИ
ИЛИ ПО КОНТРАСТУ), ХАРАКТЕРИЗОВАТЬ СОБСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ К ГЕРОЯМ,
ПОСТУПКАМ; НАХОДИТЬ В ТЕКСТЕ СРЕДСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ ГЕРОЕВ (ПОРТРЕТ) И
ВЫРАЖЕНИЯ ИХ ЧУВСТВ,  ОПИСАНИЕ ПЕЙЗАЖА И ИНТЕРЬЕРА,  УСТАНАВЛИВАТЬ
ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ СОБЫТИЙ, ЯВЛЕНИЙ, ПОСТУПКОВ ГЕРОЕВ;

ОБЪЯСНЯТЬ ЗНАЧЕНИЕ НЕЗНАКОМОГО СЛОВА С ОПОРОЙ НА КОНТЕКСТ И С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  СЛОВАРЯ;  НАХОДИТЬ  В  ТЕКСТЕ  ПРИМЕРЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СЛОВ  В  ПРЯМОМ  И  ПЕРЕНОСНОМ  ЗНАЧЕНИИ,  СРЕДСТВА  ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ (СРАВНЕНИЕ, ЭПИТЕТ, ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ, МЕТАФОРА);

ОСОЗНАННО ПРИМЕНЯТЬ ИЗУЧЕННЫЕ ПОНЯТИЯ (АВТОР, МОРАЛЬ БАСНИ,
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГЕРОЙ,  ПЕРСОНАЖ,  ХАРАКТЕР,  ТЕМА,  ИДЕЯ,  ЗАГОЛОВОК,
СОДЕРЖАНИЕ  ПРОИЗВЕДЕНИЯ,  ЭПИЗОД,  СМЫСЛОВЫЕ  ЧАСТИ,  КОМПОЗИЦИЯ,
СРАВНЕНИЕ, ЭПИТЕТ, ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ, МЕТАФОРА, ЛИРИКА, ЭПОС, ОБРАЗ);

УЧАСТВОВАТЬ  В  ОБСУЖДЕНИИ  ПРОСЛУШАННОГО/ПРОЧИТАННОГО
ПРОИЗВЕДЕНИЯ:  СТРОИТЬ  МОНО-  ЛОГИЧЕСКОЕ  И  ДИАЛОГИЧЕСКОЕ
ВЫСКАЗЫВАНИЕ  С  СОБЛЮДЕНИЕМ  НОРМ  РУССКОГО  ЛИТЕРАТУРНОГО  ЯЗЫКА
(НОРМ  ПРОИЗНОШЕНИЯ,  СЛОВОУПОТРЕБЛЕНИЯ,  ГРАММАТИКИ);  УСТНО  И
ПИСЬМЕННО  ФОРМУЛИРОВАТЬ  ПРОСТЫЕ  ВЫВОДЫ  НА  ОСНОВЕ
ПРОСЛУШАННОГО/ПРОЧИТАННОГО  ТЕКСТА,  ПОДТВЕРЖДАТЬ  СВОЙ  ОТВЕТ
ПРИМЕРАМИ ИЗ ТЕКСТА;

СОСТАВЛЯТЬ  ПЛАН  ТЕКСТА  (ВОПРОСНЫЙ,  НОМИНАТИВНЫЙ,  ЦИТАТНЫЙ),
ПЕРЕСКАЗЫВАТЬ  (УСТНО)  ПОДРОБНО,  ВЫБОРОЧНО,  СЖАТО  (КРАТКО),  ОТ  ЛИЦА
ГЕРОЯ, С ИЗМЕНЕНИЕМ ЛИЦА РАССКАЗЧИКА, ОТ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА;
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ЧИТАТЬ ПО РОЛЯМ С СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ ПРОИЗНОШЕНИЯ, РАССТАНОВКИ
УДАРЕНИЯ, ИНСЦЕНИРОВАТЬ НЕБОЛЬШИЕ ЭПИЗОДЫ ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЯ;

СОСТАВЛЯТЬ  УСТНЫЕ  И  ПИСЬМЕННЫЕ  ВЫСКАЗЫВАНИЯ  НА  ЗАДАННУЮ
ТЕМУ ПО СОДЕРЖАНИЮ ПРОИЗВЕДЕНИЯ (НЕ МЕНЕЕ 10 ПРЕДЛОЖЕНИЙ), ПИСАТЬ
СОЧИНЕНИЯ  НА  ЗАДАННУЮ  ТЕМУ,  ИСПОЛЬЗУЯ  РАЗНЫЕ ТИПЫ РЕЧИ
(ПОВЕСТВОВАНИЕ, ОПИСАНИЕ, РАССУЖДЕНИЕ), КОРРЕКТИРОВАТЬ СОБСТВЕННЫЙ
ТЕКСТ С УЧЁТОМ ПРАВИЛЬНОСТИ, ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ;

СОСТАВЛЯТЬ КРАТКИЙ ОТЗЫВ О ПРОЧИТАННОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ ПО
ЗАДАННОМУ АЛГОРИТМУ;

СОЧИНЯТЬ  ПО  АНАЛОГИИ  С  ПРОЧИТАННЫМ,  СОСТАВЛЯТЬ  РАССКАЗ  ПО
ИЛЛЮСТРАЦИЯМ, ОТ ИМЕНИ ОДНОГО ИЗ ГЕРОЕВ, ПРИДУМЫВАТЬ ПРОДОЛЖЕНИЕ
ПРОЧИТАННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ (НЕ МЕНЕЕ 10 ПРЕДЛОЖЕНИЙ);

ИСПОЛЬЗОВАТЬ В СООТВЕТСТВИИ С УЧЕБНОЙ ЗАДАЧЕЙ АППАРАТ ИЗДАНИЯ
(ОБЛОЖКУ,  ОГЛАВЛЕНИЕ,  АННОТАЦИЮ,  ИЛЛЮСТРАЦИИ,  ПРЕДИСЛОВИЕ,
ПРИЛОЖЕНИЯ, СНОСКИ, ПРИМЕЧАНИЯ);

ВЫБИРАТЬ  КНИГИ  ДЛЯ  САМОСТОЯТЕЛЬНОГО  ЧТЕНИЯ  С  УЧЁТОМ
РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОГО  СПИСКА,  ИС-  ПОЛЬЗУЯ  КАРТОТЕКИ,  РАССКАЗЫВАТЬ  О
ПРОЧИТАННОЙ КНИГЕ;

ИСПОЛЬЗОВАТЬ  СПРАВОЧНУЮ  ЛИТЕРАТУРУ,  ВКЛЮЧАЯ  РЕСУРСЫ  СЕТИ
ИНТЕРНЕТ  (В  УСЛОВИЯХ  КОНТРОЛИРУЕМОГО  ВХОДА),  ДЛЯ  ПОЛУЧЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С УЧЕБНОЙ ЗАДАЧЕЙ.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Литературное чтение
1 КЛАСС

№ п/п Раздел Количество
часов

ЭОР

1 Развитие речи 4 https://resh.edu.ru/subject/lesson  

2 Слово и предложение 4 https://resh.edu.ru/subject/lesson  

3 Чтение 72 http://school-  collection.edu.ru/      

4 Систематический курс 40 http://school-  collection.edu.ru/      

5 Резервное время 12 http://school-  collection.edu.ru/      

итого 132

2 КЛАСС
№ п/п Раздел Количество

часов
ЭОР

1 О нашей Родине 6 https://resh.edu.ru/subject/lesson  

2 Фольклор (устное народное творче-
ство

16 https://resh.edu.ru/subject/lesson  

3 Звуки и краски роднойприроды в
разные времена года (осень)

8 https://resh.edu.ru/subject/lesson  

4 О детях и дружбе 12 https://resh.edu.ru/subject/lesson  

5 Мир сказок 12 https://resh.edu.ru/subject/lesson  

6 Звуки и краски роднойприроды в
разные времена года (зима)

12 https://resh.edu.ru/subject/lesson  

7 О братьях наших меньших 18 https://resh.edu.ru/subject/lesson  

8 Звуки и краски роднойприроды в 18 https://resh.edu.ru/subject/lesson  
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разные времена года (весна и лето)
9 О наших близких, о семье 13 https://resh.edu.ru/subject/lesson  

10 Зарубежная литература 11 https://resh.edu.ru/subject/lesson  

11 Библиографическая  культура  (ра-
бота с детскойкнигой и справочной
литературой)

2 https://resh.edu.ru/subject/lesson  

12 Резервное время 8 https://resh.edu.ru/subject/lesson  

итого 136
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3 КЛАСС 
№ п/п Раздел Количество

часов
ЭОР

1 О Родине и её истории 6 https://resh.edu.ru/subject/lesson  

2 Фольклор (устное народное творче-
ство

16 https://resh.edu.ru/subject/lesson  

3 Творчество А.С.Пушкина 9 https://resh.edu.ru/subject/lesson  

4 Творчество И.А.Крылова 4 https://resh.edu.ru/subject/lesson  

5 Картины природы в произведениях
поэтов и писателей ХIХ

8 https://resh.edu.ru/subject/lesson  

6 Творчество Л.Н.Толстого 10 https://resh.edu.ru/subject/lesson  

7 Литературная сказка 9 https://resh.edu.ru/subject/lesson  

8 Картины природы в произведениях
поэтов и писателей XX

10 https://resh.edu.ru/subject/lesson  

9 Произведения о взаимоотношениях
человека и животных

16 https://resh.edu.ru/subject/lesson  

10 Произведения о детях 18 https://resh.edu.ru/subject/lesson  

11 Юмористические произведения 6 https://resh.edu.ru/subject/lesson  

12 Зарубежная литература 10 https://resh.edu.ru/subject/lesson  

13 Библиографическая  культура  (ра-
бота с детской книгой и справочной
литературой)

4 https://resh.edu.ru/subject/lesson  

14 Резервное время 10 https://resh.edu.ru/subject/lesson  

Итого 136

4 КЛАСС
№ п/п Раздел Количество

часов
Ссылка

1 О Родине,героическиестраницы ис-
тории

12 https://resh.edu.ru/subject/lesson  

2 Фольклор (устное народное творче-
ство)

10 https://resh.edu.ru/subject/lesson  

3 Творчество А.С.Пушкина 12 https://resh.edu.ru/subject/lesson  

4 Творчество И.А.Крылова 4 https://resh.edu.ru/subject/lesson  

5 ТворчествоМ.Ю.Лермонтова 4 https://resh.edu.ru/subject/lesson  

6 Литературная сказка 9 https://resh.edu.ru/subject/lesson  

7 Картины природы в творчестве по-
этов иписателей ХIХ века

7 https://resh.edu.ru/subject/lesson  

8 Творчество Л.Н.Толстого 7 https://resh.edu.ru/subject/lesson  

9 Картины природы в творчестве по-
этов иписателей XXвека

6 https://resh.edu.ru/subject/lesson  



10 Произведения о животных и род-
ной природе

12 https://resh.edu.ru/subject/lesson  

11 Произведения о детях 13 https://resh.edu.ru/subject/lesson  

12 Пьеса 6 https://resh.edu.ru/subject/lesson  

13 Юмористические произведения 6 https://resh.edu.ru/subject/lesson  

14 Зарубежная литература 8 https://resh.edu.ru/subject/lesson  

15 Библиографическая  культура  (ра-
бота с детской книгой и справочной
литературой )

7 https://resh.edu.ru/subject/lesson  

16 Резервное время 13 https://resh.edu.ru/subject/lesson  

Итого 136

РОДНОЙ ЯЗЫК

Рабочая программа составлена на основе рекомендаций Министерства образования и 
науки Алтайского края «Об изучении второго иностранного языка, родного языка и родной 
литературы» от 10.04.2019 №23-0210211174

Планируемые результаты
Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

должно обеспечивать: 
воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, включение

учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление красоты и величия 
русского языка;

приобщение к литературному наследию русского народа;
обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры

владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 
нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 
формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 
функционально-смысловых типов и жанров.

Результаты изучения учебного предмета «Родной язык» на уровне начального общего 
образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 
ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать:

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа:
осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа;
осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа;
осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка;
распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная

с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, обозначающие 
предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);

понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и 
сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и 
произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление 
эпитетов и сравнений в речи;

понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 
менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное употребление их 
в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);

понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их 
употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);

понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках 
изученного).

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования 
языковых норм в речевой практике:



осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 
культурного человека;

соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного 
языка (в рамках изученного); 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка 
(в рамках изученного); 

обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используемых 
в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 
ситуации и стилю общения;

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 
литературного языка: 

произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов);
осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов;
соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 
выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;
проведение синонимических замен с учётом особенностей текста;
выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;
редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла;
соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка: 
употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение 

отдельных форм множественного числа имен существительных;
употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых нет 
формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени;

выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с 
нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, 
падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое 
выражено глаголом в форме прошедшего времени);

редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок;
соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе):
соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста;
соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста;
совершенствование умений пользоваться словарями: 
использование учебных толковых словарей для определения лексического значения слова, 

для уточнения нормы формообразования;
использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста;
использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения;
использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных 

этимологических словарей для уточнения происхождения слова;
использование орфографических словарей для определения нормативного написания слов;
3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета:
владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа;
владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;
чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.), определение 
языковых особенностей текстов; 

умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 
главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать 
логическую связь между фактами;



умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 
причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 
составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; 
владеть приёмами работы с примечаниями к тексту;

умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ с
изменением лица;

уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 
уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 
диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;

умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-
добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад;

создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации; 
создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии 

по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с 
народными промыслами);

создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения 
в письменной форме и представление его в устной форме;

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 
уместного и выразительного словоупотребления;

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы;
сопоставление чернового и отредактированного текстов.

соблюдение основных норм русского речевого этикета: 
соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого этикета;
различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации.
СОДЕРЖАНИЕ
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).
Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие 

домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, 
веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, 
каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего 
времени;3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, 
шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 
явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, 
каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с 
пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных 
языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим 
самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).  

Проектное задание: «Почему это так называется?».
Раздел 2. Язык в действии (5 часов)
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в

произношении слов в речи).
Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарем ударений.
Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых 

есть слова с необычным произношением и ударением».
Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов.
Совершенствование орфографических навыков.  
Раздел 3. Секреты речи и текста (6 часов)
Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как 
правильно выразить несогласие; как убедить товарища). 



Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-
научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты ивы.

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды 
ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне).

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 
повтор, местоименный повтор.

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии 
в народных праздниках. 

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. 
Резерв учебного времени – 1 ч.
Второй год обучения (17 ч) – 3 класс
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов)
Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим).
Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 
Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 
Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, 

дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т.п.): уточнение значений, наблюдение за 
использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.  

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 
Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и 

фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов).
Раздел 2. Язык в действии (6 часов)
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в

произношении слов в речи).
Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, книжица, 
книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне).

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа 
имён существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных 
грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм множественного
числа имен существительных (например, родительный падеж множественного числа слов) (на 
практическом уровне). Практическое овладение нормами правильного и точного употребления 
предлогов, образования предложно-падежных форм существительных (предлоги с 
пространственным значением) (на практическом уровне).  Существительные, имеющие только 
форму единственного или только форму множественного числа (в рамках изученного).

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 
Раздел 3. Секреты речи и текста (4 часа)
Особенности устного выступления. 
Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами. 
Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в 

рамках изученного).
Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы (в пределах изученного в основном курсе).
Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.).
Резерв учебного времени – 1 ч.

Тематическое планирование
2 класс

Первый год обучения – 17 часов
№ Название разделов Количес

тво часов
1 Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 5
2 Раздел 2. Язык в действии 5



3 Раздел 3. Секреты речи и текста 6
4 Резерв учебного времени 1

Итого: 17
Тематическое планирование

3 класс
№

 
Название разделов Количес

тво часов
1 Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 6
2 Раздел 2. Язык в действии 6
3 Раздел 3. Секреты речи и текста 4
4 Резервный урок 1

Итого: 17
Тематическое планирование

4 класс
№

 
Название разделов Количес

тво часов
1 Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 6
2 Раздел 2. Язык в действии 6
3 Раздел 3. Секреты речи и текста 4
4 Резервный урок 1

Итого: 17

РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК

Рабочая программа составлена на основе авторской программы О. М. Александрова, Л. А. 
Вербицкая, С. И. Богданов, Е. И. Казакова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова, Л. 
А. Рябинина, О. В. Соколова.Просвещение, 2020

Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального 
общего образования по русскому родному языку

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
должно обеспечивать:

• воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 
включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление красоты и
величия русского языка;

• приобщение к литературному наследию русского народа;
• обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;

• расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 
формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 
функционально-смысловых типов и жанров.

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального 
общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 
учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать:

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа:
• осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа;
• осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа;
• осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка;
• распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 
обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);

• понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и 
сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и 
произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление

эпитетов и сравнений в речи;
• понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное употребление их 
в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);



• понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное 
их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);

• понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 
рамках изученного).

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования 
языковых норм в речевой практике:

• осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 
культурного человека;

• соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного 
языка (в рамках изученного);

• соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка
(в рамках изученного);

• обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 
используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном 
языке адекватно ситуации и стилю общения;

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 
литературного языка:

• произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов);
• осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов;
соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка:
• выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;
• проведение синонимических замен с учётом особенностей текста;
• выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;
• редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла;
соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка: 

• употребление отдельных грамматических форм имён существительных: словоизменение 
отдельных форм множественного числа имён существительных;

• употребление отдельных глаголов в форме 1-го лица единственного числа настоящего и 
будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых нет 
формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени;

• выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с 
нарушением

согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; 
нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено 
глаголом в форме прошедшего времени);

• редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок;
соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе):
• соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста;
• соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста;
совершенствование умений пользоваться словарями:
• использование учебных толковых словарей для определения лексического значения 

слова, для уточнения нормы формообразования;
• использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и 

антонимов для
уточнения значения слова и в процессе редактирования текста;
• использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения;
• использование учебных словарей для уточнения состава слова;
 • использование учебных этимологических словарей для уточнения происхождения слова;
• использование орфографических словарей для определения нормативного написания 

слов.
3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета:



• владение различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных 
текстов об истории языка и культуре русского народа;

• владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных 
и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;

• чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 
(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), определение 
языковых особенностей текстов;

• умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текстов: отделять 
главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать 
логическую связь между фактами;

• умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 
причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 
составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; 
владеть приёмами работы с примечаниями к тексту;

• умение осуществлять информационную переработку прослушанного или прочитанного 
текста: пересказ с изменением лица;

• уместное использование коммуникативных приёмов устного общения: убеждение, 
уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;

• уместное использование коммуникативных приёмов диалога (начало и завершение 
диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;

 • умение строить устные сообщения различных видов: развёрнутый ответ, ответ-
добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад;

• создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;
• создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии 

по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с 
народными промыслами);

• создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения
в письменной форме и представление его в устной форме;

• оценивание устных и письменных речевых выскаываний с точки зрения точного, 
уместного и выразительного словоупотребления;

• редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 
формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов;

соблюдение основных норм русского речевого этикета:
• соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета;
• различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации.
Содержание учебного предмета
«Русский родной язык»
Первый год обучения (33 ч)
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 ч)
Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского 

алфавита.
Особенности оформления книг в Древней Руси:
оформление красной строки и заставок.
Практическая работа. Оформление буквиц и заставок.
Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта:
1) дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, 

лучина и т. д.);
2) как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти 

и т. д.).
Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках).
Проектное задание. Словарь в картинках.
Раздел 2. Язык в действии (10 ч)
Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов).Смыслоразличительная роль ударения. Звукопись в стихотворном 
художественном тексте.



Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок
в сочетаемости слов).

Раздел 3. Секреты речи и текста (8 ч)
Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма 

устной речи.
Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как 

похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-
уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).

Секреты речи и текста – 1 час
Резерв учебного времени — 2 ч.
Второй год обучения (68 ч)
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 ч)
Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например,
городки, салочки, салазки, санки, волчок, свистулька). называющие предметы 

традиционного русско-
го быта:
1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, 

плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг);
2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, 

бублик, ва-
трушка, калач, коврижка): какие из них сохранились до нашего времени;
3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, 

шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).
Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, 
каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с 
пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных 
языках общий смысл,

но различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в
лес с дровами (тат.).

Проектное задание. Словарь «Почему это так называется?».
Раздел 2. Язык в действии (15 ч)
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в

произношении слов в речи).
Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарём ударений.
Практическая работа. Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых 

есть слова с необычным произношением и ударением.
Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов.
Совершенствование орфографических навыков.
 Раздел 3. Секреты речи и текста (25 ч)
Приёмы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (напри-
мер, как правильно выразить несогласие; как убедить товарища).
Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-

научной коммуникации: формы обращения; использование обращений ты и вы.
Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды 

ответов: развёрнутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне).
Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор.
Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии 

в народных праздниках.
Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.
Резерв учебного времени — 3 ч.
Третий год обучения (68 ч)
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 ч)
Слова, связанные с особенностями мировосприятия и



отношений между людьми (например, правда — ложь, друг — недруг, брат — братство 
— побратим).

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, 
дождя, снега; названия растений).

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 
называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). Слова, 
обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие музыкальные 
инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, 
дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за 
использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.Названия старинных 
русских городов, сведения о

происхождении этих названий.
Проектные задания. Откуда в русском языке эта фамилия? История моего имени и 

фамилии (приобретение
опыта поиска информации о происхождении слов).
Раздел 2. Язык в действии (15 ч)
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в

произношении слов в речи).
Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфическая особенность русского языка (например,книга, книжка, 
книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.)(на 
практическом уровне).

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, числа 
имён существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных 
грамматических форм имён существительных (например, форм родительного падежа 
множественного

числа). Практическое овладение нормами правильного и
точного употребления предлогов с пространственным значением, образования предложно-

падежных форм существительных. Существительные, имеющие только форму единственного или
только форму множественного числа (в рамках изученного).

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.
 Раздел 3. Секреты речи и текста (25 ч)
Особенности устного выступления.Создание текстов-повествований: о путешествии по 

городам; об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами.
Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в 

рамках изученного).Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их 
содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе).

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов 
(народных и литеатурных сказок, рассказов, загадок, пословиц

и т. п.).
Резерв учебного времени — 3 ч.
Четвёртый год обучения (34 ч)
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 ч)
Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный,
благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением.
Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, 

сестрица, мачеха,падчерица).
Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, 

чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до корки; вся 
семья вместе, так и душа на месте; прописать ижицу и т. д.). Сравнение с пословица-

ми и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках 
общий смысл, но различную образную форму. Русские традиционные эпитеты: уточнение 
значений наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной 
литературы.



Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова
в языках других народов.

Проектные задания. Откуда это слово появилось в русском языке? (Приобретение опыта 
поиска информации о происхождении слов.) Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля и 
современном толковом словаре.

Русские слова в языках других народов.
Раздел 2. Язык в действии (6 ч)
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в

произношении слов в речи). Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа 
настоящего и будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за 
синонимией синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на 
пропедевтическом уровне).

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 
Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.

Раздел 3. Секреты речи и текста (12 ч)
Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы.Информативная функция 

заголовков. Типы заголовков. Составление плана текста, не разделённого на абзацы. 
Информационная переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением 
лица.

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. Оценивание
устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и собственных текстов с 
целью совершенствования их со-

держания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 
Практический опыт использования учебных словарей в процессе редактирования текста.

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).
Резерв учебного времени — 4 ч.

Тематическое планирование 1 класс
№ Тема раздела Кол-во 

часов
1 Секреты речи и текста 8
2 Русский язык: прошлое и настоящее 12
3 Язык в действии 10
4 Секреты речи и текста 1
5 Резерв 2

Итого 33
Тематическое планирование 2 класс

№ Тема раздела Кол-во часов
1 Русский язык: прошлое и настоящее 25
2 Язык в действии 15
3 Секреты речи и текста 25
4 Резерв 3

Итого 68
Тематическое планирование 3 класс

№ Тема раздела Кол-во 
часов

1 Русский язык: прошлое и настоящее 25
2 Секреты речи и текста 5
2 Язык в действии 15
3 Секреты речи и текста 20
4 Резерв 3

Итого 68
Тематическое планирование 4  класс

№ Тема раздела Кол-во 
часов

1 Русский язык: прошлое и настоящее 14



2 Язык в действии 6
3 Секреты речи и текста 12
4 Резерв 2

Итого 34

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ

Рабочая программа составлена на основе рекомендаций Министерства образования и 
науки Алтайского края «Об изучении второго иностранного языка, родного языка и родной 
литературы» от 10.04.2019 №23-0210211174

Планируемые результаты
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 
воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 
поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 
жанру и осознавать цель чтения;

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения 

и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное, ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов
текстов);

ориентироваться в содержании художественного, понимать его смысл (при чтении вслух и 
про себя, при прослушивании);

для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 
воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 
изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение 
к героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; 
озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую 
информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы 
по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 
объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 
литературы;

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;
использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на 
некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, 
не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, 
объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 
текстов);

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 
виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 
работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).

Выпускник получит возможность научиться:
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение;
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение;



высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 
видов искусства;

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
Выпускник научится:
осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию;
вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу.
Выпускник получит возможность научиться:
работать с тематическим каталогом;
работать с детской периодикой;
самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов;
различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений;
находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).
Выпускник получит возможность научиться:
воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях;
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 
автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 
сравнение, эпитет);

определять позиции героев художественного текста, позицию автор художественного 
текста.

Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями;
составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта;
составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 
литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 
предмета;

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;
создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения;
создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой 

и пояснениями;
работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного
продукта (мультфильма).



Личностные качества: положительная мотивация к урокам литературного чтения на 
русском родном языке и к чтению книг; основы смыслообразования и самоопределения; 
гражданская идентичность; нравственно-этическая ориентация в читаемом; развитие дружеского 
отношения к другим детям; базовые эстетические чувства; рефлексия; эмоционально-личностная 
децентрация; способность к самооценке. 

   Регулятивные УУД: понимать и принимать учебную задачу; прогнозировать; 
использовать определенные учителем ориентиры действия; осуществлять последовательность 
действий в соответствии с инструкцией, устной или письменной; осуществлять самоконтроль и 
элементарный контроль.

Познавательные УУД: понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведения 
(выборочное чтение); выявлять непонятные слова, интересоваться их значением; выделять 
главное; составлять план; ориентироваться в одной книге и в группе книг, в Интернете; 
устанавливать элементарную логическую причинно-следственную связь событий и действий 
героев произведения; выполнять действия анализа, выявляя подтекст и идею произведения; 
сравнивать персонажей одного произведения и разных произведений по заданным критериям; 
выдвигать гипотезы в процессе прогнозирования читаемого; обосновывать свои утверждения; 
обобщать; классифицировать.

     Коммуникативные УУД: уметь и желать участвовать в коллективной беседе, соблюдая 
основные правила общения на уроке; готовность оказать помощь товарищу; планировать учебное
сотрудничество; согласовывать действия с партнером; пересказывать прочитанное; создавать 
текст по образцу, по иллюстрации, по заданной теме (повествование, описание, рассуждение).

Содержание 
Во 2-3 классах дети читают произведения Алтайских писателей и поэтов.
Список рекомендуемых произведений для учащихся 2 класса
Атаманов Иван Алексеевич
Заяц-путешественник
Лягушка и Барбос
Ленивый воробей
Бианки Виталий Валентинович
Хитрый лис и умная уточка и другие
Власов Алексей Валентинович
Мама
Доброта
Я – солдат!
Дождик в лесу и другие
Кан Ольга Викторовна
Трудное слово СОБАКА
Покупайте облака
Мокшин Михаил Михайлович
Мы живём на Алтае
Лето
Бывшему воину и другие
Нечунаев Василий Маркович
Грамотей среди детей
Маленькие радости
Зимняя байка и другие
Новичихина Валентина Александровна
Страна Играния
Откуда берутся дети и другие
Свинцов Владимир Борисович 
Сказка про яблоньку
Первый снег
Нахальный лягушонок
Такмакова Ольга Владимировна
Стихи для мамочки
Летняя метель и другие
Цхай (Сорокина) Ирина Викторовна



Новогодняя сказка
История знаменитого мышонка
Гордая слива
Чебаевский Николай Николаевич
Мальчишки
Юдалевич Марк Иосифович
Алтай
Кто же съел конфеты?
Костик-хвостик и другие
Список рекомендуемых произведений для учащихся 3 класса
Квин Лев Израилевич
Трусишка
Мерзликин Леонид Семёнович
Драчуны
Мокшин Михаил Михайлович
Причуды осени
Осень
Библиотека
Птичья столовая
Метелица
Московка (Матушкина) Ольга Сергеевна
Волшебная книга
Новичихина Валентина Александровна
В бабушкином огороде
Лесной проказник и другие
Ожич (Клишина) Елена Михайловна
Ради любви к искусству
Озолин Вильям Янович
О дворнике, который решил стать… дворником
Чулан
Ученик Коровкин
Как я стал для детей писать
Рождественский Роберт Иванович
Алёшкины мысли
Огромное небо
Свинцов Владимир Борисович 
Усыновление; Сенька растёт (отрывки из  повести «Мой друг Сенька»)
Цветок шиповника
Ласточка
Сидоров Виктор Степанович
Димка-буксир
Тихонов Валерий Евгеньевич
Будущий форвард
Юдалевич Марк Иосифович
Если б вдруг исчезли книжки
Волшебное слово

Тематическое планирование
2 класс

№ Название разделов Кол-во

часов

1. М.М. Мокшин «Мой Алтай»; 1



М.И. Юдалевич «Алтай»

2. А.И. Атаманов «Заяц-путешественник» 1

3. А.И. Атаманов «Лягушка и Барбос», «Ленивый воробей» 1

4. А.В. Власов «Доброта»;

В.М. Нечунаев «Маленькие радости»

1

5. В.Б. Свинцов «Первый снег» 1

6. В.Б. Свинцов «Нахальный лягушонок», «Сказка про яблоньку» 1

7. А.В. Власов «Мама»;

О.В. Такмакова «Стихи для мамочки»

1

8. В.В. Бианки «Хитрый Лис и умная Уточка» 1

9. И.В. Цхай (Сорокина) «Новогодняя сказка» 1

10. И.В. Цхай (Сорокина) «История знаменитого мышонка», «Гордая 
слива»

1

11. В.М. Нечунаев «Зимняя байка»;

О.В. Кан «Покупайте облака»

1

12. В.М. Нечунаев «Грамотей среди детей»;

О.В. Кан «Трудное слово СОБАКА»

1

13. А.В. Власов «Я - солдат»;

М.М. Мокшин «Бывшему воину»

1

14. А.В. Власов «Дождик в лесу»;

О.В. Такмакова «Летняя метель»;

1



М.М. Мокшин «Лето»

15. М.И. Юдалевич «Кто же съел конфеты», «Костик-хвостик» 1

16. В.А. Новичихина «Откуда берутся дети», «Страна Играния» 1

17. Н.Н. Чебаевский «Мальчишки» 1

Итого 17

Тематическое планирование
3 класс

№ 
Название разделов Кол-во

часов

1. М.М. Мокшин «Библиотека» 1

2. М.М. Мокшин «Осень», «Причуды осени» 1

3. О.С. Московка (Матушкина) «Волшебная книга» 1

4. Л.С. Мерзликин «Драчуны» 1

5. В.Я. Озолин «О дворнике, который решил стать…дворником» 1

6. В.Я. Озолин «Ученик Коровкин»; В.Е. Тихонов «Будущий форвард» 1

7. В.Я. Озолин «Как я стал для детей писать», «Чулан» 1

8. В.А. Новичихина «В бабушкином огороде», «Лесной проказник» и 
другие стихотворения

1

9. В.С. Сидоров «Димка-буксир» 1

10. М.М. Мокшин «Метелица», «Птичья столовая», «Снежное царство» 1

11. В.Б. Свинцов «Усыновление» (отрывок из повести «Мой друг 1



Сенька»)

12. В.Б. Свинцов «Сенька растет» (Отрывок из повести «Мой друг 
Сенька»)

1

13. В.Б. Свинцов «Цветок шиповника», «Ласточка» 1

14. Е.М. Ожич (Клишина) «Ради любви к искусству» 1

15. Р.И. Рождественский «Алешкины мысли», «Огромное небо» 1

16. Л.И. Квин «Трусишка» 1

17. М.И. Юдалевич «Если б вдруг исчезли книжки», «Волшебное 
слово»

1

Итого 17

Тематическое планирование
4 класс

№ Название разделов Кол-во

часов

1. М.М. Мокшин «Библиотека» 1

2. М.М. Мокшин «Осень», «Причуды осени» 1

3. О.С. Московка (Матушкина) «Волшебная книга» 1

4. Л.С. Мерзликин «Драчуны» 1

5. В.Я. Озолин «О дворнике, который решил стать…дворником» 1

6. В.Я. Озолин «Ученик Коровкин»; В.Е. Тихонов «Будущий форвард» 1

7. В.Я. Озолин «Как я стал для детей писать», «Чулан» 1

8. В.А. Новичихина «В бабушкином огороде», «Лесной проказник» и 1



другие стихотворения

9. В.С. Сидоров «Димка-буксир» 1

10. М.М. Мокшин «Метелица», «Птичья столовая», «Снежное царство» 1

11. В.Б. Свинцов «Усыновление» (отрывок из повести «Мой друг 
Сенька»)

1

12. В.Б. Свинцов «Сенька растет» (Отрывок из повести «Мой друг 
Сенька»)

1

13. В.Б. Свинцов «Цветок шиповника», «Ласточка» 1

14. Е.М. Ожич (Клишина) «Ради любви к искусству» 1

15. Р.И. Рождественский «Алешкины мысли», «Огромное небо» 1

16. Л.И. Квин «Трусишка» 1

17. М.И. Юдалевич «Если б вдруг исчезли книжки», «Волшебное 
слово»

1

Итого 17

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» (АНГЛИЙСКИЙ)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа  по  иностранному (английскому)  языку на  уровне  начального  общего
образования  составлена  на  основе  требований к  результатам освоения  программы начального
общего  образования  ФГОС  НОО,  а  также  ориентирована  на  целевые  приоритеты  духовно-
нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся,  сформулированные  в
федеральной рабочей программе воспитания.

Программа  по  иностранному  (английскому)  языку  раскрывает  цели  образования,  раз-
вития и воспитания обучающихся средствами учебного предмета «Иностранный язык» на уровне
начального общего образования,  определяет обязательную (инвариантную) часть со-  держания
изучаемого иностранного языка, за пределами которой остаётся возможность вы- бора учителем
вариативной составляющей содержания образования по по иностранному (английскому) языку.

На уровне начального общего образования закладывается база для всего последующего
иноязычного образования обучающихся, формируются основы функциональной грамотности,
что придаёт особую ответственность данному этапу общего образования. Изучение иностранного
языка  в  общеобразовательных  организациях  начинается  со  2  класса.  Обучающиеся  данного
возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им



овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий
по сравнению с обучающимися других возрастных групп.

Построение  программы  по  иностранному  (английскому)  языку  имеет  нелинейный  ха-
рактер  и  основано  на  концентрическом  принципе.  В  каждом  классе  даются  новые  элементы
содержания  и  новые  требования.  В  процессе  обучения  освоенные  на  определённом  этапе
грамматические  формы  и  конструкции  повторяются  и  закрепляются  на  новом  лексическом
материале и расширяющемся тематическом содержании речи.
Цели изучения учебного предмета«Иностранный (английский) язык»

Цели  обучения  иностранному языку в  начальной  школе  можно  условно  разделить  на
образовательные, развивающие, воспитывающие.

Образовательные цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в начальной
школе включают:

формирование элементарной  иноязычной  коммуникативной  компетенции,  т.  е.
способности  и  готовности  общаться  с  носителями  изучаемого  иностранного  языка  в  устной
(говорение  и  аудирование)  и  письменной  (чтение  и  письмо)  форме  с  учётом  возрастных
возможностей и потребностей младшего школьника;

РАСШИРЕНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО  КРУГОЗОРА  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ЗА  СЧЁТ
ОВЛАДЕНИЯ  НОВЫМИ  ЯЗЫКО-  ВЫМИ СРЕДСТВАМИ (ФОНЕТИЧЕСКИМИ,
ОРФОГРАФИЧЕСКИМИ, ЛЕКСИЧЕСКИМИ, ГРАММАТИЧЕСКИМИ) В  СООТВЕТСТВИИ
CОТОБРАННЫМИ ТЕМАМИ ОБЩЕНИЯ;

ОСВОЕНИЕ ЗНАНИЙ О ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЯХ ИЗУЧАЕМОГО ИНОСТРАННОГО
ЯЗЫКА, О РАЗНЫХ СПОСОБАХ ВЫРАЖЕНИЯ МЫСЛИ НА РОДНОМ И ИНОСТРАННОМ
ЯЗЫКАХ;

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ  РЕШЕНИЯ  УЧЕБНЫХ  ЗАДАЧ  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
ОПЕРАЦИЙ (СРАВНЕНИЕ, АНА- ЛИЗ, ОБОБЩЕНИЕ И ДР.);

ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ РАБОТАТЬ С ИНФОРМАЦИЕЙ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В
ТЕКСТАХ  РАЗНОГО  ТИПА  (ОПИСАНИЕ,  ПОВЕСТВОВАНИЕ,  РАССУЖДЕНИЕ),
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ СЛОВАРЯМИ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ.

Развивающие  цели  учебного  предмета  «Иностранный  (английский)  язык»  в  начальной
школе включают:

ОСОЗНАНИЕ МЛАДШИМИ  ШКОЛЬНИКАМИ  РОЛИ  ЯЗЫКОВ  КАК  СРЕДСТВА
МЕЖЛИЧНОСТНОГО  И  МЕЖ-  КУЛЬТУРНОГО  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  В  УСЛОВИЯХ
ПОЛИКУЛЬТУРНОГО, МНОГОЯЗЫЧНОГО МИРА И ИНСТРУМЕНТА ПОЗНАНИЯ МИРА И
КУЛЬТУРЫ ДРУГИХ НАРОДОВ;

СТАНОВЛЕНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ИХ
ОБЩЕГО РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ;

РАЗВИТИЕ КОМПЕНСАТОРНОЙ  СПОСОБНОСТИ  АДАПТИРОВАТЬСЯ  К
СИТУАЦИЯМ ОБЩЕНИЯ ПРИ ПОЛУЧЕ- НИИ И ПЕРЕДАЧЕ ИНФОРМАЦИИ В УСЛОВИЯХ
ДЕФИЦИТА ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ;

ФОРМИРОВАНИЕ РЕГУЛЯТИВНЫХ  ДЕЙСТВИЙ:  ПЛАНИРОВАНИЕ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ  «ШАГОВ»  ДЛЯ  РЕШЕНИЯ  УЧЕБНОЙ  ЗАДАЧИ;  КОНТРОЛЬ
ПРОЦЕССА  И  РЕЗУЛЬТАТА  СВОЕЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;  УСТАНОВЛЕНИЕ  ПРИЧИНЫ
ВОЗНИКШЕЙ ТРУДНОСТИ И/ИЛИ ОШИБКИ, КОРРЕКТИРОВКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;

СТАНОВЛЕНИЕ СПОСОБНОСТИ К ОЦЕНКЕ СВОИХ ДОСТИЖЕНИЙ В ИЗУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОГО  ЯЗЫКА,  МОТИВАЦИЯ  СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ  СВОИ
КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ.

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов позволяет
заложить основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости
за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознать свою этническую и национальную
принадлежность и проявлять интерес к языкам и культурам других народов, осознать наличие и
значение общечеловеческих и базовых национальных ценностей. Вклад предмета «Иностранный
(английский) язык» в реализацию воспитательных целей обеспечивает:

ПОНИМАНИЕ  НЕОБХОДИМОСТИ  ОВЛАДЕНИЯ  ИНОСТРАННЫМ  ЯЗЫКОМ  КАК
СРЕДСТВОМ ОБЩЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РАЗНЫХ СТРАН И НАРОДОВ;

ФОРМИРОВАНИЕ  ПРЕДПОСЫЛОК  СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ/МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ,  ПОЗВОЛЯЮ-  ЩЕЙ ПРИОБЩАТЬСЯ К КУЛЬТУРЕ, ТРАДИЦИЯМ,



РЕАЛИЯМ СТРАН/СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА, ГОТОВНОСТИ  ПРЕДСТАВЛЯТЬ
СВОЮ  СТРАНУ,  ЕЁ  КУЛЬТУРУ  В  УСЛОВИЯХ  МЕЖКУЛЬТУРНОГО  ОБЩЕНИЯ,
СОБЛЮДАЯ РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ И АДЕКВАТНО ИСПОЛЬЗУЯ ИМЕЮЩИЕСЯ РЕЧЕВЫЕ И
НЕРЕЧЕВЫЕ СРЕДСТВА ОБЩЕНИЯ;

ВОСПИТАНИЕ УВАЖИТЕЛЬНОГО  ОТНОШЕНИЯ  К  ИНОЙ  КУЛЬТУРЕ
ПОСРЕДСТВОМ ЗНАКОМСТВ С ДЕТСКИМ ПЛАСТОМ КУЛЬТУРЫ СТРАН ИЗУЧАЕМОГО
ЯЗЫКА  И  БОЛЕЕ  ГЛУБОКОГО  ОСОЗНАНИЯ  ОСОБЕННОСТЕЙ  КУЛЬТУРЫ  СВОЕГО
НАРОДА;

ВОСПИТАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО  И  ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО  ИНТЕРЕСА  К
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ ДРУГИХ НАРОДОВ;

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ  МОТИВАЦИИ И  УСТОЙЧИВОГО УЧЕБНО-
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА К ПРЕДМЕТУ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК».
Место учебного предмета

«Иностранный (английский) язык» в учебном плане
Учебный  предмет  «Иностранный  (английский)  язык»  входит  в  число  обязательных

предметов, изучаемых на всех уровнях общего среднего образования: со 2 по 11 класс. На этапе
начального общего образования на изучение иностранного языка выделяется 204 часа: 2 класс —
68 часов, 3 класс — 68 часов, 4 класс — 68 часов.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК»

1 КЛАСС

Тематическое содержание речи

Мир моего «я».  Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая
еда.

Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой питомец. Выходной
день.

Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село).
Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и страны/стран изу-

чаемого языка; их столиц. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских
книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, Рождество).
Коммуникативные умения

Говорение

Коммуникативные умения диалогической речи:
Ведение  с  опорой  на  речевые  ситуации,  ключевые  слова  и/  или  иллюстрации  с

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка:
диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с

собеседником;  поздравление  с  праздником;  выражение  благодарности  за  поздравление;
извинение;

диалога-расспроса:  запрашивание  интересующей  информации;  сообщение  фактической
информации, ответы на вопросы собеседника.

Коммуникативные умения монологической речи.
Создание  с  опорой  на  ключевые  слова,  вопросы  и/или  иллюстрации  устных

монологических  высказываний:  описание  предмета,  реального  человека  или  литературного
персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д.
Аудирование

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вер- бальная/невербальная реакция
на услышанное (при непосредственном общении).

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом
материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного
содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном обще- нии).

Аудирование  с  пониманием  основного  содержания  текста  предполагает  определение
основной  темы  и  главных  фактов/событий  в  воспринимаемом  на  слух  тексте  с  опорой  на
иллюстрации и с использованием языковой догадки.

Аудирование  с  пониманием  запрашиваемой  информации  предполагает  выделение  из
воспринимаемого на слух текста и понимание информации фактического характера (например,



имя,  возраст,  любимое  занятие,  цвет  и  т.  д.)  с  опорой  на  иллюстрации  и  с  использованием
языковой догадки.

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного
общения, рассказ, сказка.
Смысловое чтение

Чтение  вслух  учебных  текстов,  построенных  на  изученном  языковом  материале,  с
соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного.

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с раз-

личной  глубиной  проникновения  в  их  содержание  в  зависимости  от  поставленной
коммуникативной задачи:  с  пониманием основного содержания,  с  пониманием запрашиваемой
ин- формации.

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной
темы  и  главных  фактов/событий  в  прочитанном  тексте  с  опорой  на  иллюстрации  и  с
использованием языковой догадки.

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитан-
ном  тексте  и  понимание  запрашиваемой  информации  фактического  характера  с  опорой  на
иллюстрации и с использованием языковой догадки.

Тексты  для  чтения  про  себя:  диалог,  рассказ,  сказка,  электронное  сообщение  личного
характера.
Письмо

Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов).
Воспроизведение  речевых  образцов,  списывание  текста;  выписывание  из  текста  слов,

словосочетаний,  предложений;  вставка  пропущенных  букв  в  слово  или  слов  в  предложение,
дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей.

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст,
страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого язы- ка.

Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днём рождения,
Новым годом).
Языковые знания и навыки

Фонетическая сторона речи

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита.
Нормы произношения:  долгота и краткость гласных,  отсутствие оглушения звонких со-

гласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее
“r” (thereis/there).

Различение  на  слух  и  адекватное,  без  ошибок,  ведущих  к  сбою  в  коммуникации,
произнесение  слов  с  соблюдением  правильного  ударения  и  фраз/предложений
(повествовательного,  побудительного  и  вопросительного:  общий  и  специальный  вопросы)  с
соблюдением их ритмико-интонационных особенностей.

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; согласных;
основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых звукобуквенных сочетаний
при анализе изученных слов.

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка.
Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически

корректное озвучивание знаков транскрипции.
Графика, орфография и пунктуация

Графически  корректное  (полупечатное)  написание  букв  английского  алфавита  в
буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов.

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного
знаков в конце предложения;  правильное использование апострофа в изученных сокращённых
формах  глагола-связки,  вспомогательного  и  модального  глаголов  (например,  I’m,  isn’t;  don’t,
doesn’t; can’t), существительных в притяжательном падеже (Ann’s).
Лексическая сторона речи



Распознавание и употребление в устной и письменной речи не  менее 200 лексических
единиц  (слов,  словосочетаний,  речевых  клише),  обслуживающих  ситуации  общения  в  рамках
тематического содержания речи для 2 класса.

Распознавание  в  устной  и  письменной  речи  интернациональных  слов  (doctor,  film)  с
помощью языковой догадки.
Грамматическая сторона речи

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной
речи: изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.

Коммуникативные  типы  предложений:  повествовательные  (утвердительные,
отрицательные),  вопросительные  (общий,  специальный  вопрос),  побудительные  (в
утвердительной форме).

Нераспространённые и распространённые простые предложения.  Предложения  с
начальным It (It’saredball.).

Предложения с начальным There + to be вPresent Simple Tense (There is a cat in the room. Is
there a cat in the room? — Yes, there is./No, there isn’t. There are four pens on the table. Are there four
pens on the table? — Yes, there are./No, there aren’t. How many pens are there on the table?

— There are four pens.).
Предложения  с  простым  глагольным  сказуемым  (They  live  in  the  country.),  составным

именным сказуемым(The box is small.) и составным глагольным сказуемым(I like to play with my
cat. She can play the piano.).

Предложения с глаголом-связкойto be вPresent Simple Tense (My father is a doctor. Is it a red
ball? — Yes, it is./No, it isn’t. )

Предложения с краткими глагольными формами (Shecan’tswim. Idon’tlikeporridge.).
Побудительные предложения в утвердительной форме (Comein, please.).

Глаголы в Present SimpleTenseв повествовательных (утвердительных и отрицательных) и
вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях.

Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you got a cat? —
Yes, I have./No, I haven’t. What have you got?).

Модальный глагол can: для выражения умения (Icanplaytennis.) и отсутствия умения
(Ican’tplaychess.); для получения разрешения (CanIgoout?).

Определённый, неопределённый и нулевой артикли cименами существительными (наибо-
лее распространённые случаи).

Существительные во множественном числе, образованные по правилу и исключения
(abook— books; aman — men).

Личные местоимения( I, you, he/she/it, we, they). Притяжательные местоимения (my, your,
his/her/its, our, their). Указательные местоимения (this— these).

Количественные числительные (1-12).
Вопросительные слова (who, what, how, where, howmany).  Предлогиместа(in,  on,  near,

under).
Союзы andи but (cоднородными членами).

Социокультурные знания и умения

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого
этикета,  принятого  в  стТеране/  странах  изучаемого  языка  в  некоторых  ситуациях  общения:
приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление (с днём
рождения, Новым годом, Рождеством).

Знание  небольших  произведений  детского  фольклора  страны/стран  изучаемого  языка
(рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг.

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц.
Компенсаторные умения

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение не-
знакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту).

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых
слов, вопросов; иллюстраций.
2 КЛАСС

Тематическое содержание речи



Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день (распорядок
дня).

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Любимая
сказка. Выходной день. Каникулы.

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая роди-
на (город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы).

Родная страна и страны изучаемого языка.  Россия и стра- на/страны изучаемого языка.
Их  столицы,  достопримечательности  и  интересные факты.  Произведения  детского  фольклора.
Литературные персонажи детских книг.  Праздники родной страны и страны/стран изучаемого
языка.
Коммуникативные умения

Говорение

Коммуникативные умения диалогической речи:
Ведение  с  опорой  на  речевые  ситуации,  ключевые  слова  и/или  иллюстрации  с

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка:
диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с

собеседником;  поздравление  с  праздником;  выражение  благодарности  за  поздравление;
извинение;

диалога — побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной деятельности,
вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника;

диалога-расспроса:  запрашивание  интересующей  информации;  сообщение  фактической
информации, ответы на вопросы собеседника.

Коммуникативные умения монологической речи:
Создание  с  опорой  на  ключевые  слова,  вопросы  и/или  иллюстрации  устных

монологических  высказываний:  описание  предмета,  реального  человека  или  литературного
персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д.

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации основного содержания
прочитанного текста.
Аудирование

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вер- бальная/невербальная реакция
на услышанное (при непосредственном общении).

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом
материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного
содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном обще- нии).

Аудирование  с  пониманием  основного  содержания  текста  предполагает  определение
основной  темы  и  главных  фактов/со-  бытий  в  воспринимаемом  на  слух  тексте  с  опорой  на
иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.

Аудирование  с  пониманием  запрашиваемой  информации  предполагает  выделение  из
воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера с опорой на
иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного
общения, рассказ, сказка.
Смысловое чтение

Чтение  вслух  учебных  текстов,  построенных  на  изученном  языковом  материале,  с
соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного.

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.
Чтение  про  себя  учебных  текстов,  построенных  на  изученном  языковом  материале,  с

различной  глубиной  проникновения  в  их  содержание  в  зависимости  от  поставленной
коммуникативной задачи:  с  пониманием основного содержания,  с  пониманием запрашиваемой
ин- формации.

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной
темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на иллюстрации и с
использованием с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.

Чтение  с  пониманием  запрашиваемой  информации  предполагает  нахождение  в
прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой и



без опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной,
догадки.

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера.
Письмо

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка
пропущенного  слова  в  предложение  в  соответствии  с  решаемой  коммуникативной/учебной
задачей.

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображено.
Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст,

страна проживания, любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах
изучаемого языка.

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днём рождения, Новым
годом, Рождеством) с выражением пожеланий.
Языковые знания и навыки

Фонетическая сторона речи
Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв английского 

алфавита.
Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласны- ми. 
Связующее “r” (thereis/thereare).

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 
вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений.

Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с соблюдением 
правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных 
особенностей.

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения гласных в 
третьем типе слога (гласная + r); согласных, основных звукобуквенных сочетаний, в частности 
сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных 
словах.

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов.
Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или 

частичной транскрипции.
Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически 

корректное озвучивание знаков транскрипции.
Графика, орфография и пунктуация
Правильное написание изученных слов.
Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения; правильное использование знака апострофа в сокращённых формах 
глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в притяжательном 
падеже.

Лексическая сторона речи
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной

речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих
ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 3 класса, включая 200
лексических единиц, усвоенных на первом году обучения.

Распознавание  и  употребление  в  устной  и  письменной  речи  слов,  образованных  с
использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование числительных с
помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman).

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с по-
мощью языковой догадки.
Грамматическая сторона речи

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной
речи родственных слов с использованием основных способов словообразования: аффиксации
(суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman)

Предложения с начальнымThere + to be вPast Simple Tense (There was an old house near
the river.).



Побудительные предложения в отрицательной (Don’ttalk, please.) форме.
Правильные  и  неправильные  глаголы  в  PastSimpleTenseв  повествовательных  (утверди-

тельных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложе- ниях.
Конструкция I’d like to ... (I’d like to read this book.).
Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my bike.).
Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case; Ann’s dress, children’s toys,

boys’ books).
Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными

(much/many/alotof).
Личные местоимения  в  объектном (me,  you,  him/her/it,  us,  them)  падеже.  Указательные

местоимения  (this  —  these;  that  —  those).  Неопределённые  местоимения  (some/any)  в
повествовательных и вопросительных предложениях (Haveyougotanyfriends? -Yes, I’vegotsome.).

Наречия частотности (usually, often).
Количественные числительные (13—100). Порядковые числительные (1—30).

Вопросительные слова (when, whose, why).
Предлоги места (next to, in front of, behind), направления(to), времени(at, in, on ввыражения

хat 5 o’clock, in the morning, on Monday).
Социокультурные знания и умения

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого
этикета,  принятого  в  стране/  странах  изучаемого  языка,  в  некоторых  ситуациях  общения:
приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём
рождения, Новым годом, Рождеством.

Знание  произведений  детского  фольклора  (рифмовок,  стихов,  песенок),  персонажей
детских книг.

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия родной
страны  и  страны/стран  изучаемого  языка  и  их  столиц,  название  родного  города/села;  цвета
национальных флагов).
Компенсаторные умения

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки.
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых

слов, вопросов; иллюстраций.
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного со-

держания  прочитанного/прослушанного  текста  или  для  нахождения  в  тексте  запрашиваемой
информации.

3 КЛАСС

Тематическое содержание речи

Мир моего «я».  Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день
(распорядок дня, домашние обязанности).

Мир моих увлечений.  Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Занятия
спортом. Любимая сказка/ история/рассказ. Выходной день. Каникулы.

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя школа,
любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя малая роди- на
(город,  село).  Путешествия.  Дикие  и  домашние  животные.  Погода.  Времена  года  (меся-  цы).
Покупки.

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их
столицы,  основные  достопримечательности  и  интересные  факты.  Произведения  детского
фольклора.  Литературные персонажи детских  книг.  Праздники родной страны и страны/стран
изучаемого языка.
Коммуникативные умения

Говорение

Коммуникативные умения диалогической речи:
Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка:



диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение разговора (в
том  числе  по  телефону),  прощание;  знакомство  с  собеседником;  поздравление  с  праздником,
выражение благодарности за поздравление; выражение извинения;

диалога  —  побуждения  к  действию:  обращение  к  собеседнику  с  просьбой,  вежливое
согласие  выполнить  просьбу;  приглашение  собеседника  к  совместной деятельности,  вежливое
согласие/несогласие на предложение собеседника;

диалога-расспроса:  запрашивание  интересующей  информации;  сообщение  фактической
информации, ответы на вопросы собеседника.

Коммуникативные умения монологической речи.
Создание  с  опорой  на  ключевые  слова,  вопросы  и/или  иллюстрации  устных

монологических  высказываний:  описание  предмета,  внешности  и  одежды,  черт  характера
реального человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение (повествование) с опорой
на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации.

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания речи
по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи).

Пересказ  основного  содержания  прочитанного  текста  с  опорой  на  ключевые  слова,
вопросы, план и/или иллюстрации.

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного задания.
Аудирование

Коммуникативные умения аудирования.
Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вер- бальная/невербальная реакция

на услышанное (при непосредственном общении).
Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов,  по-

строенных на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной
задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при
опосредованном общении).

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять
основную тему и главные фак-  ты/события в воспринимаемом на слух тексте с  опорой и без
опоры на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, до- гадки.

Аудирование с  пониманием запрашиваемой информации предполагает  умение выделять
запрашиваемую информацию фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, а
также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного
общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера.
Смысловое чтение

Чтение  вслух  учебных  текстов  с  соблюдением  правил  чтения  и  соответствующей
интонацией, понимание прочитанного.

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с раз-

личной  глубиной  проникновения  в  их  содержание  в  зависимости  от  поставленной
коммуникативной задачи:  с  пониманием основного содержания,  с  пониманием запрашиваемой
информации.

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной
темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на иллюстра- ции, с
использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитан-
ном тексте  и  понимание  запрашиваемой информации фактического  характера  с  опорой и без
опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, содержащих
отдельные незнакомые слова,  понимание основного содержания (тема, главная мысль, главные
фак- ты/события) текста с  опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой
догадки, в том числе контекстуальной.

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка.  Чтение несплошных текстов
(таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них ин- формации.

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера,
текст научно-популярного характера, стихотворение.
Письмо



Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в
слово или слов в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей.

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия,
возраст,  местожительство  (страна  проживания,  город),  любимые  занятия)  в  соответствии  с
нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка.

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым
годом, Рождеством) с выражением пожеланий.

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец.
Языковые знания и навыки

Фонетическая сторона речи

Нормы произношения:  долгота и краткость гласных,  отсутствие оглушения звонких со-
гласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее
“r” (thereis/thereare).

Ритмико-интонационные  особенности  повествовательного,  побудительного  и  вопроси-
тельного (общий и специальный вопрос) предложений.

Различение  на  слух  и  адекватное,  без  ошибок,  ведущих  к  сбою  в  коммуникации,
произнесение  слов  с  соблюдением правильного  ударения  и  фраз  с  соблюдением их  ритмико-
интонационных  особенностей,  в  том  числе  соблюдение  правила  отсутствия  ударения  на
служебных словах; интонации перечисления.

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, гласных в
третьем типе слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенных сочетаний, в частно- сти
сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и много- сложных
словах.

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов.
Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с  использованием полной или

частичной  транскрипции,  по  аналогии.  Знаки  английской  транскрипции;  отличие  их  от  букв
английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции.
Графика, орфография и пунктуация

Правильное  написание  изученных  слов.  Правильная  расстановка  знаков  препинания:
точки, вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при обращении и
перечислении; правильное использование знака апострофа в  сокращённых  формах  глагола-
связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в притяжательном паде- же
(Possessive Case).
Лексическая сторона речи

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной
речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих
ситуации общения в рамках тематического  содержания речи для 4 класса, включая 350
лексических единиц, усвоенных в предыдущие два года обучения.

Распознавание  и  образование  в  устной  и  письменной  речи  родственных  слов  с
использованием  основных  способов  словообразования:  аффиксации  (образование
существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (toplay —
aplay).

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов (pilot, film).
Грамматическая сторона речи

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной
речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.

Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present ContinuousTenseв повествовательных (утверди-
тельных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях.
Модальные глаголы mustи haveto.

Конструкция to be going to иFuture Simple Tense для выражения будущего действия( I am
go- ing to have my birthday party on Saturday. Wait, I’llhelpyou.).

Отрицательное местоимение no.
Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения:

good— better— (the) best, bad— worse— (the) worst.
Наречия времени.



Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm).
Социокультурные знания и умения

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого
этикета,  принятого  в  стране/  странах  изучаемого  языка,  в  некоторых  ситуациях  общения:
приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём
рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по телефону).

Знание  произведений  детского  фольклора  (рифмовок,  стихов,  песенок),  персонажей
детских книг.

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на (названия стран
и  их  столиц,  название  родного  города/села;  цвета  национальных  флагов;  основные
достопримечательности). 
Компенсаторные умения

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение не-
знакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста).

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых
слов, вопросов; картинок, фотографий.

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка.
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного со-

держания  прочитанного/прослушанного  текста  или  для  нахождения  в  тексте  запрашивае-  мой
информации.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 
(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В  результате  изучения  иностранного  языка  в  начальной  школе  у  обучающегося  будут
сформированы  личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты,  обеспечивающие
выполнение ФГОС НОО и его успешное дальнейшее образование.
Личностные результаты

Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются
в  единстве  учебной  и  воспитательной  деятельности  Организации  в  соответствии  с
традиционными  российскими  социокультурными  и  духовно-нравственными  ценностями,
принятыми  в  обществе  правилами  и  нормами  поведения  и  способствуют  процессам
самопознания, само- воспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.

Личностные  результаты  освоения  программы  начального  общего  образования  должны
отражать  готовность  обучающихся  руководствоваться  ценностями  и  приобретение
первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части:
Гражданско-патриотического воспитания:

- СТАНОВЛЕНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К СВОЕЙ РОДИНЕ — РОССИИ;
- ОСОЗНАНИЕ СВОЕЙ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ И РОССИЙСКОЙ ГРАЖДАНСКОЙ

ИДЕНТИЧНОСТИ;
- СОПРИЧАСТНОСТЬ К ПРОШЛОМУ, НАСТОЯЩЕМУ И БУДУЩЕМУ СВОЕЙ

СТРАНЫ И РОДНОГО КРАЯ;
- УВАЖЕНИЕ К СВОЕМУ И ДРУГИМ НАРОДАМ;
- ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ  ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  О  ЧЕЛОВЕКЕ  КАК  ЧЛЕНЕ

ОБЩЕСТВА,  О  ПРАВАХ  И  ОТВЕТСТВЕННОСТИ,  УВАЖЕНИИ  И  ДОСТОИНСТВЕ
ЧЕЛОВЕКА,  О  НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКИХ  НОРМАХ  ПОВЕДЕНИЯ  И  ПРАВИЛАХ
МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ.
Духовно-нравственного воспитания:

- ПРИЗНАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА;
- ПРОЯВЛЕНИЕ СОПЕРЕЖИВАНИЯ, УВАЖЕНИЯ И ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ;
- НЕПРИЯТИЕ ЛЮБЫХ ФОРМ ПОВЕДЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫХ НА

ПРИЧИНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО И МОРАЛЬНОГО ВРЕДА ДРУГИМ ЛЮДЯМ.
Эстетического воспитания:

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 
разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;



- СТРЕМЛЕНИЕ К САМОВЫРАЖЕНИЮ В РАЗНЫХ ВИДАХ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:

- СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО (ДЛЯ СЕБЯ И ДРУГИХ
ЛЮДЕЙ)  ОБРАЗА  ЖИЗНИ В  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЕ  (В  ТОМ  ЧИСЛЕ
ИНФОРМАЦИОННОЙ);

- БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ФИЗИЧЕСКОМУ И ПСИХИЧЕСКОМУ ЗДОРОВЬЮ.
ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ:

- ОСОЗНАНИЕ  ЦЕННОСТИ  ТРУДА  В  ЖИЗНИ  ЧЕЛОВЕКА  И  ОБЩЕСТВА,
ОТВЕТСТВЕННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ И БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К РЕЗУЛЬТАТАМ ТРУДА,
НАВЫКИ  УЧАСТИЯ В  РАЗЛИЧНЫХ  ВИДАХ  ТРУДОВОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  ИНТЕРЕС  К
РАЗЛИЧНЫМ ПРОФЕССИЯМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ:

- БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ;
- НЕПРИЯТИЕ ДЕЙСТВИЙ, ПРИНОСЯЩИХ ЕЙ ВРЕД.

Ценности научного познания:

- ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О НАУЧНОЙ КАРТИНЕ МИРА;
- ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  ИНТЕРЕСЫ,  АКТИВНОСТЬ,  ИНИЦИАТИВНОСТЬ,

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ В ПОЗНАНИИ.
Метапредметные результаты

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования должны
отражать:
Овладение универсальными учебными познавательными действиями:

1) базовые логические действия:

- СРАВНИВАТЬ ОБЪЕКТЫ, УСТАНАВЛИВАТЬ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
СРАВНЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАТЬ АНАЛОГИИ;

- ОБЪЕДИНЯТЬ ЧАСТИ ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТЫ) ПО ОПРЕДЕЛЁННОМУ
ПРИЗНАКУ;

- ОПРЕДЕЛЯТЬ СУЩЕСТВЕННЫЙ ПРИЗНАК ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ,
КЛАССИФИЦИРОВАТЬ ПРЕДЛОЖЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ;

- НАХОДИТЬ ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ПРОТИВОРЕЧИЯ В
РАССМАТРИВАЕМЫХ ФАКТАХ, ДАННЫХ И  НАБЛЮДЕНИЯХ  НА  ОСНОВЕ
ПРЕДЛОЖЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКОМ АЛГОРИТМА;

- ВЫЯВЛЯТЬ  НЕДОСТАТОК  ИНФОРМАЦИИ  ДЛЯ  РЕШЕНИЯ  УЧЕБНОЙ
(ПРАКТИЧЕСКОЙ) ЗАДАЧИ НА ОСНОВЕ ПРЕДЛОЖЕННОГО АЛГОРИТМА;

- УСТАНАВЛИВАТЬ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ В СИТУАЦИЯХ,
ПОДДАЮЩИХСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННОМУ  НАБЛЮДЕНИЮ  ИЛИ  ЗНАКОМЫХ  ПО
ОПЫТУ, ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ;
2) базовые исследовательские действия:

- ОПРЕДЕЛЯТЬ РАЗРЫВ МЕЖДУ РЕАЛЬНЫМ И ЖЕЛАТЕЛЬНЫМ
СОСТОЯНИЕМ ОБЪЕКТА (СИТУАЦИИ) НА  ОСНОВЕ  ПРЕДЛОЖЕННЫХ
ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКОМ ВОПРОСОВ;

- С  ПОМОЩЬЮ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  РАБОТНИКА  ФОРМУЛИРОВАТЬ  ЦЕЛЬ,
ПЛАНИРОВАТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕКТА, СИТУАЦИИ;

- СРАВНИВАТЬ  НЕСКОЛЬКО  ВАРИАНТОВ  РЕШЕНИЯ  ЗАДАЧИ,  ВЫБИРАТЬ
НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩИЙ (НА ОСНОВЕ ПРЕДЛОЖЕННЫХ КРИТЕРИЕВ);

- ПРОВОДИТЬ  ПО  ПРЕДЛОЖЕННОМУ  ПЛАНУ  ОПЫТ,  НЕСЛОЖНОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ  ПО  УСТАНОВЛЕНИЮ  ОСОБЕННОСТЕЙ  ОБЪЕКТА  ИЗУЧЕНИЯ  И
СВЯЗЕЙ МЕЖДУ ОБЪЕКТАМИ (ЧАСТЬ ЦЕЛОЕ, ПРИЧИНА СЛЕДСТВИЕ);

- ФОРМУЛИРОВАТЬ ВЫВОДЫ И ПОДКРЕПЛЯТЬ ИХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМИ
НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  ПРОВЕДЕННОГО  НАБЛЮДЕНИЯ  (ОПЫТА,  ИЗМЕРЕНИЯ,
КЛАССИФИКАЦИИ, СРАВНЕНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ);

- ПРОГНОЗИРОВАТЬ ВОЗМОЖНОЕ РАЗВИТИЕ ПРОЦЕССОВ, СОБЫТИЙ И ИХ
ПОСЛЕДСТВИЯ В АНАЛОГИЧНЫХ ИЛИ СХОДНЫХ СИТУАЦИЯХ;
3) работа с информацией:



- ВЫБИРАТЬ ИСТОЧНИК ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ;
- СОГЛАСНО ЗАДАННОМУ АЛГОРИТМУ НАХОДИТЬ В ПРЕДЛОЖЕННОМ

ИСТОЧНИКЕ ИНФОРМАЦИЮ, ПРЕДСТАВЛЕННУЮ В ЯВНОМ ВИДЕ;
- РАСПОЗНАВАТЬ  ДОСТОВЕРНУЮ  И  НЕДОСТОВЕРНУЮ  ИНФОРМАЦИЮ

САМОСТОЯТЕЛЬНО  ИЛИ  НА  ОСНОВАНИИ  ПРЕДЛОЖЕННОГО  ПЕДАГОГИЧЕСКИМ
РАБОТНИКОМ СПОСОБА ЕЁ ПРОВЕРКИ;

- СОБЛЮДАТЬ С ПОМОЩЬЮ ВЗРОСЛЫХ (ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ,
РОДИТЕЛЕЙ  (ЗАКОННЫХ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ОБУЧАЮЩИХСЯ)  ПРАВИЛА  ИНФОРМАЦИОННОЙ  БЕЗОПАСНО-  СТИ  ПРИ  ПОИСКЕ
ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ;

- АНАЛИЗИРОВАТЬ  И  СОЗДАВАТЬ  ТЕКСТОВУЮ,  ВИДЕО,  ГРАФИЧЕСКУЮ,
ЗВУКОВУЮ, ИНФОРМАЦИЮ В СООТВЕТСТВИИ С УЧЕБНОЙ ЗАДАЧЕЙ;

- САМОСТОЯТЕЛЬНО СОЗДАВАТЬ СХЕМЫ, ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ.
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:

1) общение:
- ВОСПРИНИМАТЬ И ФОРМУЛИРОВАТЬ СУЖДЕНИЯ, ВЫРАЖАТЬ ЭМОЦИИ В

СООТВЕТСТВИИ С ЦЕЛЯМИ И УСЛОВИЯМИ ОБЩЕНИЯ В ЗНАКОМОЙ СРЕДЕ;
- ПРОЯВЛЯТЬ УВАЖИТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К СОБЕСЕДНИКУ, СОБЛЮДАТЬ

ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ДИА- ЛОГА И ДИСКУССИИ;
- ПРИЗНАВАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ СУЩЕСТВОВАНИЯ РАЗНЫХ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ;
- КОРРЕКТНО И АРГУМЕНТИРОВАННО ВЫСКАЗЫВАТЬ СВОЁ МНЕНИЕ;
- СТРОИТЬ РЕЧЕВОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАВЛЕННОЙ

ЗАДАЧЕЙ;
- СОЗДАВАТЬ УСТНЫЕ И ПИСЬМЕННЫЕ ТЕКСТЫ (ОПИСАНИЕ,

РАССУЖДЕНИЕ, ПОВЕСТВОВАНИЕ);
- ГОТОВИТЬ НЕБОЛЬШИЕ ПУБЛИЧНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ;
- ПОДБИРАТЬ ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ (РИСУНКИ, ФОТО, ПЛАКАТЫ)

К ТЕКСТУ ВЫСТУПЛЕНИЯ;
2) совместная деятельность:

- ФОРМУЛИРОВАТЬ  КРАТКОСРОЧНЫЕ  И  ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ЦЕЛИ
(ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ  С  УЧЁТОМ  УЧАСТИЯ  В  КОЛЛЕКТИВНЫХ  ЗАДАЧАХ)  В
СТАНДАРТНОЙ  (ТИПОВОЙ)  СИТУАЦИИ  НА  ОСНОВЕ  ПРЕДЛОЖЕННОГО  ФОРМАТА
ПЛАНИРОВАНИЯ, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ШАГОВ И СРОКОВ;

- ПРИНИМАТЬ  ЦЕЛЬ  СОВМЕСТНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  КОЛЛЕКТИВНО
СТРОИТЬ ДЕЙСТВИЯ ПО ЕЁ ДОСТИЖЕНИЮ: РАСПРЕДЕЛЯТЬ РОЛИ, ДОГОВАРИВАТЬСЯ,
ОБСУЖДАТЬ ПРОЦЕСС И РЕЗУЛЬТАТ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ;

- ПРОЯВЛЯТЬ ГОТОВНОСТЬ РУКОВОДИТЬ, ВЫПОЛНЯТЬ ПОРУЧЕНИЯ,
ПОДЧИНЯТЬСЯ;

- ОТВЕТСТВЕННО ВЫПОЛНЯТЬ СВОЮ ЧАСТЬ РАБОТЫ;
- ОЦЕНИВАТЬ СВОЙ ВКЛАД В ОБЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ;
- ВЫПОЛНЯТЬ СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ ЗАДАНИЯ С ОПОРОЙ НА

ПРЕДЛОЖЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ.
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:

1) самоорганизация:

- ПЛАНИРОВАТЬ ДЕЙСТВИЯ ПО РЕШЕНИЮ УЧЕБНОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА;

- ВЫСТРАИВАТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫБРАННЫХ ДЕЙСТВИЙ;
2) самоконтроль:

- УСТАНАВЛИВАТЬ ПРИЧИНЫ УСПЕХА/НЕУДАЧ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;
- КОРРЕКТИРОВАТЬ СВОИ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ

ОШИБОК.
Предметные результаты

Предметные  результаты  по  учебному  предмету  «Иностранный  (английский)  язык»
предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение знаний,



умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать
сформированность  иноязычной  коммуникативной  компетенции  на  элементарном  уровне  в
совокупности  её  составляющих  —  речевой,  языковой,  социокультурной,  компенсаторной,
метапредметной (учебно-познавательной).

2   КЛАСС
Коммуникативные умения

Говорение

- ВЕСТИ  РАЗНЫЕ  ВИДЫ  ДИАЛОГОВ  (ДИАЛОГ  ЭТИКЕТНОГО  ХАРАКТЕРА,
ДИАЛОГ-РАССПРОС)  В  СТАНДАРТНЫХ  СИТУАЦИЯХ  НЕОФИЦИАЛЬНОГО  ОБЩЕНИЯ,
ИСПОЛЬЗУЯ  ВЕРБАЛЬНЫЕ  И/ИЛИ  ЗРИТЕЛЬНЫЕ  ОПОРЫ  В  РАМКАХ  ИЗУЧАЕМОЙ
ТЕМАТИКИ  С  СОБЛЮДЕНИЕМ  НОРМ  РЕЧЕВОГО  ЭТИКЕТА,  ПРИНЯТОГО  В
СТРАНЕ/СТРАНАХ  ИЗУЧАЕМОГО  ЯЗЫКА  (НЕ  МЕНЕЕ  3  РЕПЛИК  СО  СТОРОНЫ
КАЖДОГО СОБЕСЕДНИКА);

- СОЗДАВАТЬ  УСТНЫЕ  СВЯЗНЫЕ  МОНОЛОГИЧЕСКИЕ  ВЫСКАЗЫВАНИЯ
ОБЪЁМОМ  НЕ  МЕНЕЕ  3  ФРАЗ  В  РАМКАХ  ИЗУЧАЕМОЙ  ТЕМАТИКИ  С  ОПОРОЙ  НА
КАРТИНКИ, ФОТОГРАФИИ И/ИЛИ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА, ВОПРОСЫ.
Аудирование

- ВОСПРИНИМАТЬ НА СЛУХ И ПОНИМАТЬ РЕЧЬ УЧИТЕЛЯ И
ОДНОКЛАССНИКОВ;

- ВОСПРИНИМАТЬ  НА  СЛУХ  И  ПОНИМАТЬ  УЧЕБНЫЕ  ТЕКСТЫ,
ПОСТРОЕННЫЕ  НА  ИЗУЧЕННОМ  ЯЗЫКОВОМ  МАТЕРИАЛЕ,  С  РАЗНОЙ  ГЛУБИНОЙ
ПРОНИКНОВЕНИЯ  В  ИХ  СОДЕРЖАНИЕ  В  ЗАВИСИМОСТИ  ОТ  ПОСТАВ-  ЛЕННОЙ
КОММУНИКАТИВНОЙ  ЗАДАЧИ:  С  ПОНИМАНИЕМ  ОСНОВНОГО  СОДЕРЖАНИЯ,  С
ПОНИМАНИЕМ  ЗА-  ПРАШИВАЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ  ФАКТИЧЕСКОГО  ХАРАКТЕРА,
ИСПОЛЬЗУЯ  ЗРИТЕЛЬНЫЕ  ОПОРЫ  И  ЯЗЫКОВУЮ  ДОГАДКУ  (ВРЕМЯ  ЗВУЧАНИЯ
ТЕКСТА/ТЕКСТОВ ДЛЯ АУДИРОВАНИЯ — ДО 40 СЕКУНД).
Смысловое чтение

- ЧИТАТЬ ВСЛУХ УЧЕБНЫЕ ТЕКСТЫ ОБЪЁМОМ ДО 60 СЛОВ, ПОСТРОЕННЫЕ
НА  ИЗУЧЕННОМ  ЯЗЫКОВОМ  МАТЕРИАЛЕ,  С  СОБЛЮДЕНИЕМ  ПРАВИЛ  ЧТЕНИЯ  И
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ИНТОНАЦИИ, ДЕМОНСТРИРУЯ ПОНИМАНИЕ ПРОЧИТАННОГО;

- ЧИТАТЬ ПРО  СЕБЯ И ПОНИМАТЬ УЧЕБНЫЕ ТЕКСТЫ,  ПОСТРОЕННЫЕ НА
ИЗУЧЕННОМ ЯЗЫКОВОМ МАТЕРИАЛЕ, С РАЗЛИЧНОЙ ГЛУБИНОЙ ПРОНИКНОВЕНИЯ В
ИХ  СОДЕРЖАНИЕ  В  ЗАВИСИМОСТИ  ОТ  ПОСТАВЛЕН-  НОЙ  КОММУНИКАТИВНОЙ
ЗАДАЧИ:  С  ПОНИМАНИЕМ  ОСНОВНОГО  СОДЕРЖАНИЯ,  С  ПОНИМАНИЕМ
ЗАПРАШИВАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЯ ЗРИТЕЛЬНЫЕ ОПОРЫ И ЯЗЫКОВУЮ
ДОГАДКУ (ОБЪЁМ ТЕКСТА ДЛЯ ЧТЕНИЯ — ДО 80 СЛОВ).
Письмо

- ЗАПОЛНЯТЬ  ПРОСТЫЕ  ФОРМУЛЯРЫ,  СООБЩАЯ  О  СЕБЕ  ОСНОВНЫЕ
СВЕДЕНИЯ,  В  СООТВЕТСТВИИ  С  НОРМАМИ,  ПРИНЯТЫМИ  В  СТРАНЕ/СТРАНАХ
ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА;

- ПИСАТЬ  С  ОПОРОЙ  НА  ОБРАЗЕЦ  КОРОТКИЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ  С
ПРАЗДНИКАМИ (С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, НОВЫМ ГОДОМ).
Языковые знания и навыки

Фонетическая сторона речи

- ЗНАТЬ  БУКВЫ  АЛФАВИТА  АНГЛИЙСКОГО  ЯЗЫКА  В  ПРАВИЛЬНОЙ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ,  ФОНЕТИЧЕСКИ  КОРРЕКТНО ИХ  ОЗВУЧИВАТЬ И
ГРАФИЧЕСКИ  КОРРЕКТНО ВОСПРОИЗВОДИТЬ (ПОЛУПЕЧАТНОЕ НАПИСАНИЕ  БУКВ,
БУКВОСОЧЕТАНИЙ, СЛОВ);

- ПРИМЕНЯТЬ  ПРАВИЛА  ЧТЕНИЯ  ГЛАСНЫХ  В  ОТКРЫТОМ  И  ЗАКРЫТОМ
СЛОГЕ  В  ОДНОСЛОЖНЫХ  СЛОВАХ, ВЫЧЛЕНЯТЬ НЕКОТОРЫЕ ЗВУКОБУКВЕННЫЕ
СОЧЕТАНИЯ ПРИ АНАЛИЗЕ ЗНАКОМЫХ СЛОВ; ОЗВУЧИВАТЬ ТРАНСКРИПЦИОННЫЕ
ЗНАКИ, ОТЛИЧАТЬ ИХ ОТ БУКВ;

- ЧИТАТЬ НОВЫЕ СЛОВА СОГЛАСНО ОСНОВНЫМ ПРАВИЛАМ ЧТЕНИЯ;



- РАЗЛИЧАТЬ  НА  СЛУХ  И  ПРАВИЛЬНО  ПРОИЗНОСИТЬ  СЛОВА  И  ФРАЗЫ/
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С СОБЛЮДЕНИЕМ ИХ РИТМИКО-ИНТОНАЦИОННЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ.
Графика, орфография и пунктуация

- ПРАВИЛЬНО ПИСАТЬ ИЗУЧЕННЫЕ СЛОВА;
- ЗАПОЛНЯТЬ ПРОПУСКИ СЛОВАМИ; ДОПИСЫВАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ;
- ПРАВИЛЬНО  РАССТАВЛЯТЬ  ЗНАКИ  ПРЕПИНАНИЯ  (ТОЧКА,

ВОПРОСИТЕЛЬНЫЙ  И  ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ  ЗНАКИ  В  КОНЦЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ)  И
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗНАК АПОСТРОФА В СОКРАЩЁННЫХ ФОРМАХ ГЛАГОЛА-  СВЯЗКИ,
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО И МОДАЛЬНОГО ГЛАГОЛОВ.
Лексическая сторона речи

- РАСПОЗНАВАТЬ  И  УПОТРЕБЛЯТЬ  В  УСТНОЙ  И  ПИСЬМЕННОЙ  РЕЧИ  НЕ
МЕНЕЕ  200  ЛЕКСИЧЕСКИХ  ЕДИНИЦ (СЛОВ, СЛОВОСОЧЕТАНИЙ, РЕЧЕВЫХ КЛИШЕ),
ОБСЛУЖИВАЮЩИХ СИТУАЦИИ ОБЩЕНИЯ В РАМКАХ  ТЕМАТИКИ,
ПРЕДУСМОТРЕННОЙ НА ПЕРВОМ ГОДУ ОБУЧЕНИЯ;

- ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЯЗЫКОВУЮ ДОГАДКУ В РАСПОЗНАВАНИИ
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫХ СЛОВ.
Грамматическая сторона речи

- РАСПОЗНАВАТЬ И УПОТРЕБЛЯТЬ В УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ
РАЗЛИЧНЫЕ КОММУНИКАТИВНЫЕ  ТИПЫ  ПРЕДЛОЖЕНИЙ:  ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫЕ
(УТВЕРДИТЕЛЬНЫЕ, ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ), ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ (ОБЩИЙ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ,
ВОПРОСЫ), ПОБУДИТЕЛЬНЫЕ (В УТВЕРДИТЕЛЬНОЙ ФОРМЕ);

- РАСПОЗНАВАТЬ  И  УПОТРЕБЛЯТЬ  НЕРАСПРОСТРАНЁННЫЕ  И
РАСПРОСТРАНЁННЫЕ ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ;

- РАСПОЗНАВАТЬ И  УПОТРЕБЛЯТЬ В УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С НАЧАЛЬНЫМ IT;

- РАСПОЗНАВАТЬ  И УПОТРЕБЛЯТЬ  В  УСТНОЙ  И  ПИСЬМЕННОЙ  РЕЧИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С НАЧАЛЬНЫМ THERE+ TOBEВ PRESENTSIMPLETENSE;

- РАСПОЗНАВАТЬ  И  УПОТРЕБЛЯТЬ  В  УСТНОЙ  И  ПИСЬМЕННОЙ  РЕЧИ
ПРОСТЫЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ  С  ПРОСТЫМ  ГЛАГОЛЬНЫМ  СКАЗУЕМЫМ
(HESPEAKSENGLISH.);

- РАСПОЗНАВАТЬ И УПОТРЕБЛЯТЬ В УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С СОСТАВНЫМ  ГЛАГОЛЬНЫМ СКАЗУЕМЫМ  (IWANTTODANCE.  SHE
CAN SKATE WELL.);

- РАСПОЗНАВАТЬ И УПОТРЕБЛЯТЬ В УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ГЛАГОЛОМ-СВЯЗКОЙ  TOBEВ  PRESENTSIMPLETENSEВ  СОСТАВЕ
ТАКИХ ФРАЗ, КАК I’MDIMA, I’MEIGHT. I’M FINE. I’M SORRY. IT’S... IS IT.? WHAT’S ...?;

- РАСПОЗНАВАТЬ  И  УПОТРЕБЛЯТЬ  В  УСТНОЙ  И  ПИСЬМЕННОЙ  РЕЧИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С КРАТКИМИ ГЛАГОЛЬНЫМИ ФОРМАМИ;

- РАСПОЗНАВАТЬ  И  УПОТРЕБЛЯТЬ  В  УСТНОЙ  И  ПИСЬМЕННОЙ  РЕЧИ
ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ  НАКЛОНЕНИЕ:  ПОБУДИТЕЛЬНЫЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ  В
УТВЕРДИТЕЛЬНОЙ ФОРМЕ (COMEIN, PLEASE.);

- РАСПОЗНАВАТЬ  И  УПОТРЕБЛЯТЬ  В  УСТНОЙ  И  ПИСЬМЕННОЙ  РЕЧИ
НАСТОЯЩЕЕ  ПРОСТОЕ  ВРЕМЯ  (PRESENTSIMPLETENSE) В ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫХ
(УТВЕРДИТЕЛЬНЫХ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ) И ВОПРОСИТЕЛЬНЫХ  (ОБЩИЙ  И
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВОПРОС) ПРЕДЛОЖЕНИЯХ;

- РАСПОЗНАВАТЬ  И  УПОТРЕБЛЯТЬ  В  УСТНОЙ  И  ПИСЬМЕННОЙ  РЕЧИ
ГЛАГОЛЬНУЮ КОНСТРУКЦИЮ HAVEGOT (I’VEGOT ... HAVE YOU GOT ...?);

- РАСПОЗНАВАТЬ  И  УПОТРЕБЛЯТЬ  В  УСТНОЙ  И  ПИСЬМЕННОЙ  РЕЧИ
МОДАЛЬНЫЙ  ГЛАГОЛ  СAN/CAN’T  ДЛЯ  ВЫРАЖЕНИЯ  УМЕНИЯ  (ICANRIDEABIKE.)  И
ОТСУТСТВИЯ  УМЕНИЯ  (ICAN’TRIDEABIKE.);  CAN  ДЛЯ  ПОЛУЧЕНИЯ  РАЗРЕШЕНИЯ
(CANIGOOUT?);

- РАСПОЗНАВАТЬ  И  УПОТРЕБЛЯТЬ  В  УСТНОЙ  И  ПИСЬМЕННОЙ  РЕЧИ
НЕОПРЕДЕЛЁННЫЙ,  ОПРЕДЕЛЁН-  НЫЙ  И  НУЛЕВОЙ  АРТИКЛЬ  С
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМИ (НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЁННЫЕ СЛУЧАИ УПОТРЕБЛЕ- НИЯ);



- РАСПОЗНАВАТЬ  И  УПОТРЕБЛЯТЬ  В  УСТНОЙ  И  ПИСЬМЕННОЙ  РЕЧИ
МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО  СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ,  ОБРАЗОВАННОЕ  ПО ПРАВИЛАМ  И
ИСКЛЮЧЕНИЯ: APEN— PENS; AMAN — MEN;

- РАСПОЗНАВАТЬ  И  УПОТРЕБЛЯТЬ  В  УСТНОЙ  И  ПИСЬМЕННОЙ  РЕЧИ
ЛИЧНЫЕ И ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ;

- РАСПОЗНАВАТЬ  И  УПОТРЕБЛЯТЬ  В  УСТНОЙ  И  ПИСЬМЕННОЙ  РЕЧИ
УКАЗАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ THIS— THESE;

- РАСПОЗНАВАТЬ  И  УПОТРЕБЛЯТЬ  В  УСТНОЙ  И  ПИСЬМЕННОЙ  РЕЧИ
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬ- НЫЕ (1—12);

- РАСПОЗНАВАТЬ  И  УПОТРЕБЛЯТЬ  В  УСТНОЙ  И  ПИСЬМЕННОЙ  РЕЧИ
ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ СЛОВА WHO, WHAT, HOW, WHERE, HOWMANY;

- РАСПОЗНАВАТЬ  И  УПОТРЕБЛЯТЬ  В  УСТНОЙ  И  ПИСЬМЕННОЙ  РЕЧИ
ПРЕДЛОГИ МЕСТА ON, IN, NEAR, UNDER;

- РАСПОЗНАВАТЬ И УПОТРЕБЛЯТЬ В УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ СОЮЗЫ
ANDИ BUT(ПРИ ОДНОРОДНЫХ ЧЛЕНАХ).
Социокультурные знания и умения

- ВЛАДЕТЬ ОТДЕЛЬНЫМИ СОЦИОКУЛЬТУРНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ РЕЧЕВОГО
ПОВЕДЕНЧЕСКОГО ЭТИКЕТА, ПРИНЯТЫМИ В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ СРЕДЕ, В НЕКОТОРЫХ
СИТУАЦИЯХ  ОБЩЕНИЯ:  ПРИВЕТСТВИЕ,  ПРОЩАНИЕ,  ЗНАКОМСТВО,  ВЫРАЖЕНИЕ
БЛАГОДАРНОСТИ, ИЗВИНЕНИЕ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, НОВЫМ ГОДОМ,
РОЖДЕСТВОМ;

- ЗНАТЬ НАЗВАНИЯ РОДНОЙ СТРАНЫ И СТРАНЫ/СТРАН ИЗУЧАЕМОГО
ЯЗЫКА И ИХ СТОЛИЦ.
3   КЛАСС

Коммуникативные умения

Говорение

- ВЕСТИ  РАЗНЫЕ  ВИДЫ  ДИАЛОГОВ  (ДИАЛОГ  ЭТИКЕТНОГО  ХАРАКТЕРА,
ДИАЛОГ-ПОБУЖДЕНИЕ,  ДИАЛОГ-РАССПРОС)  В  СТАНДАРТНЫХ  СИТУАЦИЯХ
НЕОФИЦИАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ, С ВЕРБАЛЬНЫМИ И/ИЛИ ЗРИ- ТЕЛЬНЫМИ ОПОРАМИ В
РАМКАХ  ИЗУЧАЕМОЙ  ТЕМАТИКИ  С  СОБЛЮДЕНИЕМ  НОРМ  РЕЧЕВОГО  ЭТИКЕТА,
ПРИНЯТОГО  В  СТРАНЕ/СТРАНАХ  ИЗУЧАЕМОГО  ЯЗЫКА  (НЕ  МЕНЕЕ  4  РЕПЛИК  СО
СТОРОНЫ КАЖДОГО СОБЕСЕДНИКА);

- СОЗДАВАТЬ  УСТНЫЕ  СВЯЗНЫЕ  МОНОЛОГИЧЕСКИЕ  ВЫСКАЗЫВАНИЯ
(ОПИСАНИЕ;  ПОВЕСТВОВАНИЕ/РАССКАЗ)  В  РАМКАХ  ИЗУЧАЕМОЙ  ТЕМАТИКИ
ОБЪЁМОМ НЕ МЕНЕЕ 4 ФРАЗ С ВЕРБАЛЬНЫМИ И/ИЛИ ЗРИТЕЛЬНЫМИ ОПОРАМИ;

- ПЕРЕДАВАТЬ  ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ПРОЧИТАННОГО  ТЕКСТА  С
ВЕРБАЛЬНЫМИ  И/ИЛИ  ЗРИТЕЛЬНЫМИ  ОПОРАМИ  (ОБЪЁМ  МОНОЛОГИЧЕСКОГО
ВЫСКАЗЫВАНИЯ — НЕ МЕНЕЕ 4 ФРАЗ).
Аудирование

- ВОСПРИНИМАТЬ НА СЛУХ И ПОНИМАТЬ РЕЧЬ УЧИТЕЛЯ И
ОДНОКЛАССНИКОВ ВЕРБАЛЬНО/НЕВЕРБАЛЬНО РЕАГИРОВАТЬ НА УСЛЫШАННОЕ;

- ВОСПРИНИМАТЬ  НА  СЛУХ  И  ПОНИМАТЬ  УЧЕБНЫЕ  ТЕКСТЫ,
ПОСТРОЕННЫЕ  НА  ИЗУЧЕННОМ  ЯЗЫКОВОМ МАТЕРИАЛЕ, С РАЗНОЙ ГЛУБИНОЙ
ПРОНИКНОВЕНИЯ В ИХ СОДЕРЖАНИЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОСТАВЛЕННОЙ
КОММУНИКАТИВНОЙ  ЗАДАЧИ:  С  ПОНИМАНИЕМ  ОСНОВНОГО  СОДЕРЖАНИЯ,  С
ПОНИМАНИЕМ ЗА- ПРАШИВАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ ФАКТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА, СО
ЗРИТЕЛЬНОЙ  ОПОРОЙ  И  С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  ЯЗЫКОВОЙ,  В  ТОМ  ЧИСЛЕ
КОНТЕКСТУАЛЬНОЙ,  ДОГАДКИ  (ВРЕМЯ  ЗВУЧАНИЯ  ТЕКСТА/ТЕКСТОВ  ДЛЯ
АУДИРОВАНИЯ — ДО 1 МИНУТЫ).
Смысловое чтение

- ЧИТАТЬ ВСЛУХ УЧЕБНЫЕ ТЕКСТЫ ОБЪЁМОМ ДО 70 СЛОВ, ПОСТРОЕННЫЕ
НА  ИЗУЧЕННОМ  ЯЗЫКОВОМ МАТЕРИАЛЕ,  С СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ  ЧТЕНИЯ И
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ИНТОНАЦИЕЙ, ДЕМОНСТРИРУЯ ПОНИМАНИЕ ПРОЧИТАННОГО;

- ЧИТАТЬ  ПРО  СЕБЯ  И  ПОНИМАТЬ  УЧЕБНЫЕ  ТЕКСТЫ,  СОДЕРЖАЩИЕ
ОТДЕЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЫЕ СЛОВА, С РАЗЛИЧНОЙ ГЛУБИНОЙ ПРОНИКНОВЕНИЯ В ИХ



СОДЕРЖАНИЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОСТАВЛЕННОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ ЗАДАЧИ:
С  ПОНИМАНИЕМ  ОСНОВНОГО  СОДЕРЖАНИЯ,  С  ПОНИМАНИЕМ  ЗАПРАШИВАЕМОЙ
ИНФОРМАЦИИ,  СО  ЗРИТЕЛЬНОЙ  ОПОРОЙ  И  БЕЗ  ОПОРЫ,  А  ТАКЖЕ  С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  ЯЗЫКОВОЙ,  В  ТОМ  ЧИСЛЕ  КОНТЕКСТУАЛЬНОЙ,  ДОГАДКИ
(ОБЪЁМ ТЕКСТА/ТЕКСТОВ ДЛЯ ЧТЕНИЯ — ДО 130 СЛОВ).
Письмо

- ЗАПОЛНЯТЬ  АНКЕТЫ  И  ФОРМУЛЯРЫ  С  УКАЗАНИЕМ  ЛИЧНОЙ
ИНФОРМАЦИИ:  ИМЯ,  ФАМИЛИЯ,  ВОЗРАСТ,  СТРАНА  ПРОЖИВАНИЯ,  ЛЮБИМЫЕ
ЗАНЯТИЯ И Т. Д.;

- ПИСАТЬ С ОПОРОЙ НА ОБРАЗЕЦ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
НОВЫМ ГОДОМ, РОЖДЕСТВОМ С ВЫРАЖЕНИЕМ ПОЖЕЛАНИЙ;

- СОЗДАВАТЬ ПОДПИСИ К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ С ПОЯСНЕНИЕМ, ЧТО НА НИХ
ИЗОБРАЖЕНО.
Языковые знания и навыки

Фонетическая сторона речи

- ПРИМЕНЯТЬ ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ ГЛАСНЫХ  В ТРЕТЬЕМ ТИПЕ СЛОГА
(ГЛАСНАЯ + R);

- ПРИМЕНЯТЬ ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ СЛОЖНЫХ СОЧЕТАНИЙ БУКВ
(НАПРИМЕР, -TION, -IGHT) В ОДНО- СЛОЖНЫХ, ДВУСЛОЖНЫХ И МНОГОСЛОЖНЫХ
СЛОВАХ (INTERNATIONAL, NIGHT);

- ЧИТАТЬ НОВЫЕ СЛОВА СОГЛАСНО ОСНОВНЫМ ПРАВИЛАМ ЧТЕНИЯ;
- РАЗЛИЧАТЬ  НА  СЛУХ  И  ПРАВИЛЬНО  ПРОИЗНОСИТЬ  СЛОВА  И  ФРАЗЫ/

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С СОБЛЮДЕНИЕМ ИХ РИТМИКО-ИНТОНАЦИОННЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ.
Графика, орфография и пунктуация

- ПРАВИЛЬНО ПИСАТЬ ИЗУЧЕННЫЕ СЛОВА;
- ПРАВИЛЬНО  РАССТАВЛЯТЬ  ЗНАКИ  ПРЕПИНАНИЯ  (ТОЧКА,

ВОПРОСИТЕЛЬНЫЙ  И  ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ  ЗНАКИ  В  КОНЦЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ,
АПОСТРОФ).
Лексическая сторона речи

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических 
единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, 
освоенных на первом году обучения;

- РАСПОЗНАВАТЬ  И  ОБРАЗОВЫВАТЬ  РОДСТВЕННЫЕ  СЛОВА  С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  ОСНОВНЫХ  СПОСОБОВ  СЛОВООБРАЗОВАНИЯ:  АФФИКСАЦИИ
(СУФФИКСЫ  ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ  -TEEN,  -TY,  -TH)  И  СЛОВОСЛОЖЕНИЯ  (FOOTBALL,
SNOWMAN).
Грамматическая сторона речи

- РАСПОЗНАВАТЬ  И  УПОТРЕБЛЯТЬ  В  УСТНОЙ  И ПИСЬМЕННОЙ  РЕЧИ
ПОБУДИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ФОРМЕ (DON’TTALK, PLEASE.);

- РАСПОЗНАВАТЬ  И  УПОТРЕБЛЯТЬ  В  УСТНОЙ  И  ПИСЬМЕННОЙ  РЕЧИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ  С  НАЧАЛЬНЫМ  THERE+  TOBEВ  PASTSIMPLETENSE
(THEREWASABRIDGEACROSSTHERIVER. THERE WERE MOUNTAINS IN THE SOUTH.);

- РАСПОЗНАВАТЬ И  УПОТРЕБЛЯТЬ В УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ
КОНСТРУКЦИИ С ГЛАГОЛАМИ НА - ING: TOLIKE/ENJOYDOINGSOMETHING;

- РАСПОЗНАВАТЬ И  УПОТРЕБЛЯТЬ В УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ
КОНСТРУКЦИЮ I’D LIKE TO ...;

- РАСПОЗНАВАТЬ  И  УПОТРЕБЛЯТЬ  В  УСТНОЙ  И  ПИСЬМЕННОЙ  РЕЧИ
ПРАВИЛЬНЫЕ  И  НЕПРАВИЛЬНЫЕ  ГЛАГОЛЫ  В  PASTSIMPLETENSEВ
ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫХ  (УТВЕРДИТЕЛЬНЫХ  И  ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ)  И
ВОПРОСИТЕЛЬНЫХ (ОБЩИЙ И СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВОПРОС) ПРЕДЛОЖЕНИЯХ;

- РАСПОЗНАВАТЬ  И  УПОТРЕБЛЯТЬ  В  УСТНОЙ  И  ПИСЬМЕННОЙ  РЕЧИ
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ ПРИТЯЖАТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ (POSSESSIVECASE);



- РАСПОЗНАВАТЬ И УПОТРЕБЛЯТЬ В УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ СЛОВА,
ВЫРАЖАЮЩИЕ  КОЛИЧЕСТВО  С  ИСЧИСЛЯЕМЫМИ  И  НЕИСЧИСЛЯЕМЫМИ
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМИ (MUCH/MANY/ALOTOF);

- РАСПОЗНАВАТЬ И УПОТРЕБЛЯТЬ В УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ
НАРЕЧИЯ ЧАСТОТНОСТИ USUALLY, OFTEN;

- РАСПОЗНАВАТЬ  И  УПОТРЕБЛЯТЬ  В  УСТНОЙ  И  ПИСЬМЕННОЙ  РЕЧИ
ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ В ОБЪЕКТНОМ ПАДЕЖЕ;

- РАСПОЗНАВАТЬ  И  УПОТРЕБЛЯТЬ  В  УСТНОЙ  И  ПИСЬМЕННОЙ  РЕЧИ
УКАЗАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ THAT— THOSE;

- РАСПОЗНАВАТЬ  И  УПОТРЕБЛЯТЬ  В  УСТНОЙ  И  ПИСЬМЕННОЙ  РЕЧИ
НЕОПРЕДЕЛЁННЫЕ  МЕСТОИМЕНИЯ  SOME/ANY  В  ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫХ  И
ВОПРОСИТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ;

- РАСПОЗНАВАТЬ  И  УПОТРЕБЛЯТЬ  В  УСТНОЙ  И  ПИСЬМЕННОЙ  РЕЧИ
ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ СЛОВА WHEN, WHOSE, WHY;

- РАСПОЗНАВАТЬ  И  УПОТРЕБЛЯТЬ  В  УСТНОЙ  И  ПИСЬМЕННОЙ  РЕЧИ
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬ- НЫЕ (13—100);

- РАСПОЗНАВАТЬ И УПОТРЕБЛЯТЬ В УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ
ПОРЯДКОВЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ (1—30);

- РАСПОЗНАВАТЬ  И  УПОТРЕБЛЯТЬ  В  УСТНОЙ  И  ПИСЬМЕННОЙ  РЕЧИ
ПРЕДЛОГ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ TO (WEWENTTOMOSCOWLASTYEAR.);

- РАСПОЗНАВАТЬ И  УПОТРЕБЛЯТЬ В УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ
ПРЕДЛОГИ МЕСТА NEXTTO, INFRON- TOF, BEHIND;

- РАСПОЗНАВАТЬ  И  УПОТРЕБЛЯТЬ  В  УСТНОЙ  И  ПИСЬМЕННОЙ  РЕЧИ
ПРЕДЛОГИ  ВРЕМЕНИ:  AT,  IN,  ONВ  ВЫРАЖЕНИЯХ  AT4  O’CLOCK,  INTHEMORNING,
ONMONDAY.
Социокультурные знания и умения

- ВЛАДЕТЬ  СОЦИОКУЛЬТУРНЫМИ  ЭЛЕМЕНТАМИ  РЕЧЕВОГО
ПОВЕДЕНЧЕСКОГО ЭТИКЕТА, ПРИНЯТЫМИ В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ СРЕДЕ, В НЕКОТОРЫХ
СИТУАЦИЯХ  ОБЩЕНИЯ  (ПРИВЕТСТВИЕ,  ПРОЩАНИЕ,  ЗНАКОМСТВО,  ПРОСЬБА,
ВЫРАЖЕНИЕ  БЛАГОДАРНОСТИ,  ИЗВИНЕНИЕ,  ПОЗДРАВЛЕНИЕ  С  ДНЁМ  РОЖДЕНИЯ,
НОВЫМ ГОДОМ, РОЖДЕСТВОМ);

- КРАТКО ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВОЮ СТРАНУ И СТРАНУ/СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО
ЯЗЫКА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.

4 КЛАСС
Коммуникативные умения

Говорение

- ВЕСТИ  РАЗНЫЕ  ВИДЫ  ДИАЛОГОВ  (ДИАЛОГ  ЭТИКЕТНОГО  ХАРАКТЕРА,
ДИАЛОГ-ПОБУЖДЕНИЕ,  ДИАЛОГ-РАССПРОС)  НА  ОСНОВЕ  ВЕРБАЛЬНЫХ  И/ИЛИ
ЗРИТЕЛЬНЫХ  ОПОР  С  СОБЛЮДЕНИЕМ  НОРМ  РЕЧЕВОГО  ЭТИКЕТА,  ПРИНЯТОГО  В
СТРАНЕ/СТРАНАХ  ИЗУЧАЕМОГО  ЯЗЫКА  (НЕ  МЕНЕЕ  4—5  РЕПЛИК  СО  СТОРОНЫ
КАЖДОГО СОБЕСЕДНИКА);

- ВЕСТИ  ДИАЛОГ  — РАЗГОВОР  ПО  ТЕЛЕФОНУ  С  ОПОРОЙ  НА  КАРТИНКИ,
ФОТОГРАФИИ  И/ИЛИ  КЛЮЧЕВЫЕ  СЛОВА  В  СТАНДАРТНЫХ  СИТУАЦИЯХ
НЕОФИЦИАЛЬНОГО  ОБЩЕНИЯ  С  СОБЛЮДЕНИЕМ  НОРМ  РЕЧЕВОГО  ЭТИКЕТА  В
ОБЪЁМЕ НЕ МЕНЕЕ 4—5 РЕПЛИК СО СТОРОНЫ КАЖДОГО СОБЕСЕДНИКА;

- СОЗДАВАТЬ  УСТНЫЕ  СВЯЗНЫЕ МОНОЛОГИЧЕСКИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ
(ОПИСАНИЕ,  РАССУЖДЕНИЕ;  ПОВЕСТВОВАНИЕ/СООБЩЕНИЕ)  С  ВЕРБАЛЬНЫМИ
И/ИЛИ ЗРИТЕЛЬНЫМИ ОПОРАМИ В РАМКАХ ТЕМАТИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ РЕЧИ
ДЛЯ  4  КЛАССА  (ОБЪЁМ  МОНОЛОГИЧЕСКОГО  ВЫСКАЗЫВАНИЯ  —  НЕ  МЕНЕЕ  4—5
ФРАЗ);

- СОЗДАВАТЬ УСТНЫЕ СВЯЗНЫЕ МОНОЛОГИЧЕСКИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ ПО
ОБРАЗЦУ; ВЫРАЖАТЬ СВОЁ ОТНОШЕНИЕ К ПРЕДМЕТУ РЕЧИ;

- ПЕРЕДАВАТЬ  ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ПРОЧИТАННОГО  ТЕКСТА  С
ВЕРБАЛЬНЫМИ И/ИЛИ ЗРИТЕЛЬНЫМИ ОПОРАМИ В ОБЪЁМЕ НЕ МЕНЕЕ 4—5 ФРАЗ.



- ПРЕДСТАВЛЯТЬ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ВЫПОЛНЕННОЙ  ПРОЕКТНОЙ  РАБОТЫ,  В
ТОМ ЧИСЛЕ ПОДБИРАЯ ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ (РИСУНКИ, ФОТО) К ТЕКСТУ
ВЫСТУПЛЕНИЯ, В ОБЪЁМЕ НЕ МЕНЕЕ 4—5 ФРАЗ.
Аудирование

- ВОСПРИНИМАТЬ  НА  СЛУХ  И  ПОНИМАТЬ  РЕЧЬ  УЧИТЕЛЯ  И
ОДНОКЛАССНИКОВ, ВЕРБАЛЬНО/НЕВЕРБАЛЬНО РЕАГИРОВАТЬ НА УСЛЫШАННОЕ;

- ВОСПРИНИМАТЬ НА СЛУХ И ПОНИМАТЬ УЧЕБНЫЕ И АДАПТИРОВАННЫЕ
АУТЕНТИЧНЫЕ ТЕКСТЫ, ПОСТРОЕННЫЕ НА ИЗУЧЕННОМ ЯЗЫКОВОМ МАТЕРИАЛЕ, С
РАЗНОЙ  ГЛУБИНОЙ  ПРОНИКНОВЕНИЯ  В  ИХ  СО-  ДЕРЖАНИЕ В ЗАВИСИМОСТИ  ОТ
ПОСТАВЛЕННОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ ЗАДАЧИ:  С ПОНИМАНИЕМ ОСНОВНОГО
СОДЕРЖАНИЯ, С ПОНИМАНИЕМ ЗАПРАШИВАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ ФАКТИЧЕСКОГО
ХАРАКТЕРА СО ЗРИ- ТЕЛЬНОЙ ОПОРОЙ И С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЯЗЫКОВОЙ, В ТОМ
ЧИСЛЕ  КОНТЕКСТУАЛЬНОЙ,  ДОГАДКИ  (ВРЕМЯ  ЗВУЧАНИЯ  ТЕКСТА/ТЕКСТОВ  ДЛЯ
АУДИРОВАНИЯ — ДО 1 МИНУТЫ). 

СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ
- ЧИТАТЬ ВСЛУХ УЧЕБНЫЕ ТЕКСТЫ ОБЪЁМОМ ДО 70 СЛОВ, ПОСТРОЕННЫЕ

НА  ИЗУЧЕННОМ  ЯЗЫКОВОМ МАТЕРИАЛЕ,  С СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ  ЧТЕНИЯ И
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ИНТОНАЦИЕЙ, ДЕМОНСТРИРУЯ ПОНИМАНИЕ ПРОЧИТАННОГО;

- ЧИТАТЬ  ПРО  СЕБЯ  ТЕКСТЫ,  СОДЕРЖАЩИЕ  ОТДЕЛЬНЫЕ  НЕЗНАКОМЫЕ
СЛОВА,  С  РАЗЛИЧНОЙ  ГЛУБИНОЙ  ПРОНИКНОВЕНИЯ  В  ИХ  СОДЕРЖАНИЕ  В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОСТАВЛЕННОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ ЗАДАЧИ: С ПОНИМАНИЕМ
ОСНОВНОГО СОДЕРЖАНИЯ, С ПОНИМАНИЕМ ЗАПРАШИВАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ, СО
ЗРИТЕЛЬНОЙ ОПОРОЙ И БЕЗ ОПОРЫ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЯЗЫКОВОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ
КОНТЕКСТУАЛЬНОЙ,  ДОГАДКИ  (ОБЪЁМ  ТЕКСТА/ТЕКСТОВ  ДЛЯ  ЧТЕНИЯ  —  ДО  160
СЛОВ;

- ПРОГНОЗИРОВАТЬ СОДЕРЖАНИЕ ТЕКСТА НА ОСНОВЕ ЗАГОЛОВКА;
- ЧИТАТЬ ПРО СЕБЯ НЕСПЛОШНЫЕ ТЕКСТЫ (ТАБЛИЦЫ, ДИАГРАММЫ И Т.

Д.) И ПОНИМАТЬ ПРЕД- СТАВЛЕННУЮ В НИХ ИНФОРМАЦИЮ.
Письмо

- ЗАПОЛНЯТЬ  АНКЕТЫ  И  ФОРМУЛЯРЫ  С  УКАЗАНИЕМ  ЛИЧНОЙ
ИНФОРМАЦИИ:  ИМЯ,  ФАМИЛИЯ,  ВОЗРАСТ,  МЕСТО  ЖИТЕЛЬСТВА  (СТРАНА
ПРОЖИВАНИЯ, ГОРОД), ЛЮБИМЫЕ ЗАНЯТИЯ И Т. Д.;

- ПИСАТЬ С ОПОРОЙ НА ОБРАЗЕЦ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
НОВЫМ ГОДОМ, РОЖДЕСТВОМ С ВЫРАЖЕНИЕМ ПОЖЕЛАНИЙ;

- ПИСАТЬ  С  ОПОРОЙ  НА  ОБРАЗЕЦ  ЭЛЕКТРОННОЕ  СООБЩЕНИЕ  ЛИЧНОГО
ХАРАКТЕРА (ОБЪЁМ СООБЩЕНИЯ — ДО 50 СЛОВ).
Языковые знания и навыки

Фонетическая сторона речи

- ЧИТАТЬ НОВЫЕ СЛОВА СОГЛАСНО ОСНОВНЫМ ПРАВИЛАМ ЧТЕНИЯ;
- РАЗЛИЧАТЬ  НА  СЛУХ  И  ПРАВИЛЬНО  ПРОИЗНОСИТЬ  СЛОВА  И  ФРАЗЫ/

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С СОБЛЮДЕНИЕМ ИХ РИТМИКО-ИНТОНАЦИОННЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ.
Графика, орфография и пунктуация

- ПРАВИЛЬНО ПИСАТЬ ИЗУЧЕННЫЕ СЛОВА;
- ПРАВИЛЬНО  РАССТАВЛЯТЬ  ЗНАКИ  ПРЕПИНАНИЯ  (ТОЧКА,

ВОПРОСИТЕЛЬНЫЙ  И  ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ  ЗНАКИ  В  КОНЦЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ,
АПОСТРОФ, ЗАПЯТАЯ ПРИ ПЕРЕЧИСЛЕНИИ).
Лексическая сторона речи

- РАСПОЗНАВАТЬ  И  УПОТРЕБЛЯТЬ  В  УСТНОЙ  И  ПИСЬМЕННОЙ  РЕЧИ  НЕ
МЕНЕЕ  500  ЛЕКСИЧЕСКИХ  ЕДИНИЦ (СЛОВ, СЛОВОСОЧЕТАНИЙ, РЕЧЕВЫХ КЛИШЕ),
ВКЛЮЧАЯ 350 ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ, ОСВОЕННЫХ  В ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ  ГОДЫ
ОБУЧЕНИЯ;

- РАСПОЗНАВАТЬ  И  ОБРАЗОВЫВАТЬ  РОДСТВЕННЫЕ  СЛОВА  С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  ОСНОВНЫХ  СПОСО-  БОВ  СЛОВООБРАЗОВАНИЯ:  АФФИКСАЦИИ
(СУФФИКСЫ  -ER/-OR,  -IST:  TEACHER,  ACTOR,  ARTIST),  СЛОВОСЛОЖЕ-  НИЯ
(BLACKBOARD), КОНВЕРСИИ (TOPLAY — APLAY).



Грамматическая сторона речи

- РАСПОЗНАВАТЬ  И  УПОТРЕБЛЯТЬ  В  УСТНОЙ  И  ПИСЬМЕННОЙ  РЕЧИ
PRESENTCONTINUOUSTENSEВ  ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫХ  (УТВЕРДИТЕЛЬНЫХ  И
ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ),  ВОПРОСИТЕЛЬНЫХ  (ОБЩИЙ  И  СПЕЦИАЛЬНЫЙ  ВОПРОС)
ПРЕДЛОЖЕНИЯХ;

- РАСПОЗНАВАТЬ  И  УПОТРЕБЛЯТЬ  В  УСТНОЙ  И  ПИСЬМЕННОЙ  РЕЧИ
КОНСТРУКЦИЮ  TO  BE  GOING  TO  И  FUTURE  SIMPLE  TENSE  ДЛЯ  ВЫРАЖЕНИЯ
БУДУЩЕГО ДЕЙСТВИЯ;

- РАСПОЗНАВАТЬ  И  УПОТРЕБЛЯТЬ  В  УСТНОЙ  И  ПИСЬМЕННОЙ  РЕЧИ
МОДАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ ДОЛЖЕНСТВОВАНИЯ MUSTИ HAVETO;

- РАСПОЗНАВАТЬ  И  УПОТРЕБЛЯТЬ  В  УСТНОЙ  И  ПИСЬМЕННОЙ  РЕЧИ
ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ NO;

- РАСПОЗНАВАТЬ  И  УПОТРЕБЛЯТЬ  В  УСТНОЙ  И  ПИСЬМЕННОЙ  РЕЧИ
СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ (ФОРМЫ, ОБРАЗОВАННЫЕ ПО ПРАВИЛУ И
ИСКЛЮЧЕНИЯ: GOOD— BETTER— (THE) BEST, BAD— WORSE— (THE) WORST);

- РАСПОЗНАВАТЬ И  УПОТРЕБЛЯТЬ В УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ
НАРЕЧИЯ ВРЕМЕНИ;

- РАСПОЗНАВАТЬ И  УПОТРЕБЛЯТЬ В УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ
ОБОЗНАЧЕНИЕ ДАТЫ И ГОДА;

- РАСПОЗНАВАТЬ И  УПОТРЕБЛЯТЬ В УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ
ОБОЗНАЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ.
Социокультурные знания и умения

- ВЛАДЕТЬ  СОЦИОКУЛЬТУРНЫМИ  ЭЛЕМЕНТАМИ  РЕЧЕВОГО
ПОВЕДЕНЧЕСКОГО ЭТИКЕТА, ПРИНЯТЫМИ В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ СРЕДЕ, В НЕКОТОРЫХ
СИТУАЦИЯХ  ОБЩЕНИЯ  (ПРИВЕТСТВИЕ,  ПРОЩАНИЕ,  ЗНАКОМСТВО,  ВЫРАЖЕНИЕ
БЛАГОДАРНОСТИ, ИЗВИНЕНИЕ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, НОВЫМ ГОДОМ,
РОЖДЕСТВОМ);

- ЗНАТЬ НАЗВАНИЯ РОДНОЙ СТРАНЫ И СТРАНЫ/СТРАН ИЗУЧАЕМОГО
ЯЗЫКА;

- ЗНАТЬ НЕКОТОРЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ;
- ЗНАТЬ НЕБОЛЬШИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЕТСКОГО ФОЛЬКЛОРА (РИФМОВКИ,

ПЕСНИ);
- КРАТКО  ПРЕДСТАВЛЯТЬ  СВОЮ  СТРАНУ  НА  ИНОСТРАННОМ  ЯЗЫКЕ  В

РАМКАХ ИЗУЧАЕМОЙ ТЕМАТИКИ.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

2 класс
№ раздел Кол-во

часов
Электронные (цифровые)
образовательные ресурсы

1 Мир моего «я»
Приветствие, знакомство. Моя семья. Мой
день рождения Моя любимая еда.

27 https://learnenglishkids.britishc
ouncil.org/songs/hello-hello-
hello

2 Мир моих увлечений
Любимый цвет, игрушка .Любимые заня-
тия. Мой питомец Выходной день

17 https://learnenglishkids.britishc
ouncil.org/word-games/colours

3 Мир вокруг меня
Моя школа. Мои друзья. Моя малая роди- на
(город, село).

12 https://learnenglishkids.britishc
ouncil.org/short-stories/i-
couldnt-believe-my-eyes

4 Родная страна и страны изучаемого языка
Названия  родной  страны  и  страны/стран
изучаемого языка, их столиц. Произведе-
ния  детского  фольклора.  Литературные
персонажи детских книг .Праздники род-
ной страны и страны/стран изучаемого
языка (Новый год, Рождество).

12 https://learnenglishkids.britishc
ouncil.org/short- stories/elizabeth-
i



всего 68

3 класс
№ раздел Кол-во

часов
Электронные (цифровые)
образовательные ресурсы

1. Мир моего «я»
Моя семья. Мой день рождения. Моя лю-
бимая еда. Мой день (распорядок дня).

15 https://learnenglishkids.britishc
ouncil.org/songs/what-family

2 Мир моих увлечений.
Любимая  игрушка,  игра.  Мой  питомец.
Любимые занятия. Любимая сказка. Вы-
ходной день. Каникулы.

23 https://learnenglishkids.britishc
ouncil.org/video-zone/my-pet-
and-me-guinea-pigs

3 Мир вокруг меня.
Моя комната.Моя школа. Мои друзья. Моя
малая  родина  (город,  село).  Дикие  и  до-
машние животные. Погода. Времена года
(месяцы)

19 https://learnenglishkids.britishc
ouncil.org/colouring/living- room

4 Родная страна и страны изучаемого языка.
Россия  и  страна/страны  изучаемого  языка.
Их столицы, достопримечательности и ин-
тересные  факты.  Произведения  детского
фольклора.
Литературные персонажи детских книг.
Праздники родной страны и стра- ны/стран
изучаемого языка

11 https://learnenglishkids.britishc
ouncil.org/songs/one-small- world

всего 68

4 класс
№ раздел Кол-во

часов
Электронные (цифровые)
образовательные ресурсы

1. Мир моего «я»
Моя семья. Мой день рождения. Моя лю-
бимая еда. Мой день (распорядок дня).

15 https://learnenglishkids.britishc
ouncil.org/worksheets/days

2 Мир моих увлечений.
Любимая  игрушка,  игра.  Мой  питомец.
Любимые занятия. Любимая сказка. Вы-
ходной день. Каникулы.

17 https://learnenglishkids.britishc
ouncil.org/jokes/cows-the-
movies

3 Мир вокруг меня.
Моя комната.Моя школа. Мои друзья. Моя
малая  родина  (город,  село).  Дикие  и  до-
машние животные. Погода. Времена года
(месяцы) .Покупки

23 https://learnenglishkids.britishc
ouncil.org/your-turn/seasons

4 Родная страна и страны изучаемого языка.
Россия  и  страна/страны  изучаемого  языка.
Их столицы, достопримечательности и ин-
тересные  факты.  Произведения  детского
фольклора.
Литературные персонажи детских книг.
Праздники родной страны и стра- ны/стран
изучаемого языка

13 https://learnenglishkids.britishc  
ouncil.org/reading- practice/the-
uk  

всего 68

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» (НЕМЕЦКИЙ)

Рабочая программа И.Л. Бим, Л.И.Рыжова . Немецкий язык. Рабочие программы. 2-4 
классы. М.: Просвещение, 2019



Планируемые результаты
Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, т.е. реализовать социальные образовательные цели 
образования младших школьников.

Личностные результаты:
освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения;
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

процессе учения;
формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;
формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации;

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов;

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям.

Метапредметные результаты:
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления;
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, 
самооценки);

использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;

активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач;

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями обучения;

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами обучения на доступном младшим школьникам уровне; 
осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 
составление текстов в устной и письменной форме с учётом возможностей младших 
школьников; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления
аналогий и причинно следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям;

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;



умение работать в группе и определять общую цель и пути её достижения; умение 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих;

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества;

« овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами;

• умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями).

Предметные результаты:
А. В коммуникативной сфере:
Говорение
Выпускник научится:
· участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

немецкоязычных странах в доступных ребёнку типичных ситуациях;
· составлять небольшое описание предмета, картинки;
· рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
· воспроизводить наизусть не большие произведения детского фольклора;
· составлять краткую характеристику персонажа;
· кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
· понимать на слух речь учителя и одноклассников при не посредственном общении и 

вербально/не вербально реагировать на услышанное;
· воспринимать на слух и понимать основное содержание небольших ауди о текстов и виде

о фрагментов (рассказов, сказок), построенных в основном на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
· воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию;
· использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
· соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым об разом;
· читать вслух не большой текст, пост роенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
· читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале;
· читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
Выпускник получит возможность на учиться:
· догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
· не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текс та.
Письмо
Выпускник научится:
· правильно писать буквы, соблюдать орфографические правила с опорой на образец;
· выписывать из текста слова, слово сочетания и предложения;
· писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец);
· писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
Выпускник получит возможность научиться:
· в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
· составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
· заполнять простую анкету;



· правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 
тема сообщения).

Б. В познавательной сфере:
· формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке 

(звокобуквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и 
отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические словоформы);

· умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных 
диалогических и моно логических высказываний по изученной тематике;

· перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на немецком 
языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и изображениям, 
выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания текста собственными 
идеями в элементарных предложениях;

· умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для 
выполнения заданий разного типа;

· осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоения 
знаний на основе заданий для самоконтроля.

В. В ценностно-ориентационной сфере:
· восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, передачу 

информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми;
· ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей 

страны, известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а так же 
нормами жизни;

· перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной 
культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью

иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в 
зарубежных турах с родными.

Г. В эстетической сфере:
· знакомство с образцами родной и за рубежной детской литературы, поэзии, фольклора и 

народного литературного творчества;
· формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной 

детской литературы, стихов, песен и иллюстраций;
· развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, 

стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения.
Д. В трудовой сфере:
· умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при 

усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении;
· готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, 

включая ИКТ, для повышения эффективности своего учебного труда;
· начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 

самостоятельного поиска не достающей информации, ответа на вопросы и выполнения учебных 
заданий

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
ОС НОВ НЫЕ СОДЕР ЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ
В курсе немецкого языка можно выделить следующие содержательные линии:
· коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности:
— аудировании,
— говорении,
— чтении,
— письме;
· языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и 

орфографи ческими средствами языка;
· социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения;
· общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия.
Основной содержательной линией из четырёх перечесленных являются коммуникативные

умения,  которые представляют собой результат  овладения немецким языком на данном этапе
обучения.  Формирование   коммуникативных  умений  предполагает  овладение  языковыми



средствами,  а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной
форме.  Таким  образом,  языковые  навыки  представляют  собой  часть  названных  сложных
коммуникативных  умений.  Формирование  коммуникативной  компетенции  также  неразрывно
связано с социокультурной осведомленностью младших школьников и с овладением учебными
умениями. Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие
одной  из  них  нарушает  единство  учебного  предмета  «Иностранный  язык».  Обучение
перечисленными видами речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Однако наблюдается
некоторое  устное  опережение,  вызванное  объективными  причинами:  овладение  письменными
формами общения  (чтением и письмом),  связанное  с  необходимостью формирования  техники
чтения  и  техники  письма,  происходит  более  медленно.  Поэтому  темпы  овладения  разными
видами речевой деятельности уравниваются только  концу обучения в начальной школе.

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ
Предметное содержание устной и письменной речи учащихся в ее продуктивной и 

рецептивной форме включает следующие темы
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажем детских произведений: имя, 

возраст, характер, увлечения, приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 
этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 
увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 
одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, 
Новый год/Рождество. Подарки.

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 
любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.

Я и мои друзья.Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 
Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, 
что умеет делать.

Моя школа.Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 
занятия на уроках.

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 
мебели, интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.

Страна /страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 
столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты
характера).Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 
(рифмовки, стихи, песни, сказки).Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран 
изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В русле говорения
1. Диалогическая форма
Уметь вести:
- этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного

общения;
- диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);
- диалог-побуждение к действию.
2. Монологическая форма
Уметь пользоваться:
основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, 

характеристика (персонажей).
В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать:
- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке;
- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

матеирале.
В русле чтения
Читать:
- вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;



- про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 
отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 
происходит действие и т. д.).

В русле письма
Владеть:
- техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией);
- основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, 

короткое личное письмо.
             Языковые средства и навыки пользования ими
Графика, каллиграфия, орфография.
Выпускник научится:
- Воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
- Пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
- Списать текст;
-Писание наиболее употребительные слова, вошедших в активный словарь;
- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
Выпускник получит возможность научиться:
- сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка их транскрипцию;
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
- уточнять написание слова по словарю;
- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно).

Фонетическая сторона речи.
Выпускник научится:
- различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка, соблюдая  нормы 

произношения звуков (долгота и краткость, открытость и закрытость немецких  гласных,  
придыхание глухих согласных, отсутствие палатализации, ударение в сложных и производных 
словах, правильное произнесение дифтонгов);

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
- различать коммуникативные типы предложений по интонации;
- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
-соблюдать интонацию при перечислении;
-соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах);
-читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи.
Выпускник научится: 
- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы,  в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования в объёме 500 
лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения;

- узнавать  простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые клише 
как элементы речевого этикета, отражающие культуру немецкоговорящих стран;

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей;

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
-узнавать простые  словообразовательные  элементы (суффиксация(-er,-in,-chen,-lein,-

tion,-ist); словосложение (das Lehrbuch);конверсия (dasLesen, die Kälte);
-опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 

(dasKino, dieFabrik) и сложные слова).
Грамматическая сторона речи.
Выпускник научится:



- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений 
(повествовательное, побудительное, вопросительное);

- распознавать и употреблять в речи вопросительные предложения с вопросительным 
словом и без него, вопросительные 

слова wer, was, wie, warum, wo,wohin, wann;
- распознавать в тексте и употреблять в речи:
а. утвердительные и отрицательные предложения;
в. простое предложение 
- с простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern.),
- составным именным сказуемым (Meine Familieist groß.) 
- составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.);
с. безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit.);
d.обудительные предложения (Hilf mir bitte!);
е. предложения с оборотом Es gibt … .;
f. простые распространённые предложения;
g. предложения с однородными членами;
h. сложносочинённые предложения с союзами und, aber.
- распознавать и употреблять в речи:
а. грамматические формы глаголов в изъявительном
наклоннии: Präsens, Futur,Präteritum, Perfekt;
 b. слабые и сильные глаголы;
с. вспомогательные глаголыhaben, sein, werden;
d. глагол-связка sein;
е. модальныеглаголы können, wollen,müssen, sollen;
f. Неопределенная форма глагола (Infinitiv).
- распознавать и употреблять в речи:
а. существительные в единственном и множественном числе с определённым/ 

неопределённым и нулевым артиклем;
b. склонение существительных.
- распознавать и употреблять в речи:
а. прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения;
в. местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein,dieser, jener). 

Отрицательное местоимение kein;
с. наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения не

по правилам: gut, viel, gern;
d. количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30);
е. наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, neben, mit, über, unter, nach, 

zwischen, vor.
Выпускник получит возможность научиться:
Распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные и смысловые глаголы)
Социокультурная осведомлённость
В процессе обучения немецкому языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных 
детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 
произведениями детского фольклора (стихи, песни) на немецком языке; элементарными формами
речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка.

Специальные учебные умения
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками:
пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией);
пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;
вести словарь (словарную тетрадь);
систематизировать слова, например по тематическому принципу;
пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов;
делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения;



опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли.
Содержание программы 2 класс

Наименование разделов Количество часов

Вводный курс 31 

Наши новые книжные персонажи. Кто и какие они? 7 

Чьи это фотографии? Что намони рассказывают? 6

Что Сабина и Свен охотно делают дома? А мы? 7 
Чем мы только не занимаемся! 7 
 На нашем празднике мы играем сцены из сказки 6 
Добро пожаловать на наш праздник! 6
Итого 70 

Содержание программы 3 класс
Наименование разделов Количество часов
Привет, 3 класс! Встреча с друзьями 8 
Сабина охотно ходит в школу. А вы? 9
Осень. Какая сейчас погода? 9
А что нам приносит зима? 9 
У нас в школе много дел. 11 
Весна наступила. А с ней замечательные праздники, не 

так ли?
11 

День рождения! Не правда ли замечательный  день? 13
Итого 70

Содержание программы 4 класс
Наименование разделов Количество часов
Мы много знаем и умеем. Или? Повторительный курс 6
Как было летом? 11 
Что нового в школе? 15
У меня дома. Что здесь есть? 10 
Свободное время…Чем мы занимаемся? 10
Скоро наступят большие каникулы. 10

Обобщающее повторение 8
Итого 70

МАТЕМАТИКА

Рабочая программа М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова, М. А. Бантова, Г.В. 
Бельтюкова,1-4 классы. «Математика», М: «Просвещение», 2019       

Планируемые результаты 
1 класс
Личностные результаты                                      
У учащегося будут сформированы:
      -начальные (элементарные) представления о самостоятельности и лично 

ответственности в процессе обучения математике;
      -начальные представления о математических способах познания мира;
      -начальные представления о целостности окружающего мира;
      -понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в значительной 
мере зависит от него самого;

      -проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла 
учения, которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для решения 
новых учебных задач и на интересе к учебному предмету математика;

Учащийся получит возможностьнаучиться:
-положительному отношением к школе, к учебной деятельности (проявлять 

положительное отношение к учебному предмету «Математика», отвечать на вопросы учителя 
(учебника), участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности, осознавать суть 
новой социальной роли ученика, принимать нормы и правила школьной жизни, ответственно 



относиться к урокам математики (ежедневно быть готовым к уроку),    бережно относиться к 
учебнику и рабочей тетради);

     -проявлять интерес к новому учебному материалу и способам решения новых учебных 
и практических задач;

     - самооценке результатов своей учебной деятельности.
Метапредметные результаты
Регулятивные
Учащийся научится:
     -понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах 

обучения;
     -понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи;
     -принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему;
     -выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и 

мыслительной форме;
     -осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию;
     -осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя.
Учащийся получит возможность научиться:
     -понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; 

составлять план действий для решения несложных учебных задач, проговаривая 
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 удовлетворенность/ 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 результата на основе познавательной и личностной рефлексии.

Познавательные
Учащийся научится:
     -понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) 

математических понятий и использовать их при решении текстовых задач;
     -понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.);
проводить сравнение объектов с целью выделения их различных, различать существенные 

и несущественные признаки;
     -определять закономерность следования объектов и использовать ее для выполнения 

задания;
     -выбирать основания классификации объектов и проводить их классификацию 

(разбиение объектов на группы) по заданному или установленному признаку;
осуществлять синтез как составление целого из частей;
     -иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: число, величина, 

геометрическая фигура;
     -находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, 

справочник, аудио и видео материалы и др.);
     -выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, 

дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с 
разными вопросами и решать их;

     -находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме
Учащийся получит возможность научиться:
     -понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения новых 

знаний;
    -устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 

(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности 
математической речи (точность и краткость) и на построенных моделях;

     -применять полученные знания в измененных условиях;
объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и находить 

способы их решения (в простейших случаях);



     -выделять из предложенного текста информацию по заданному условию;
систематизировать собранную в результате расширенного поиска Информацию и 

представлять ее в предложенной форме.
Коммуникативные 

Учащийся научится:
    -задавать вопросы и отвечать на вопросы партнера;
воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению задания, 

оценивать их;
     -уважительно вести диалог с товарищами;
     -принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие 

цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной деятельности, 
анализировать ход и результаты проделанной работы под руководством учителя;

     - понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять 
доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к мнению 
одноклассников и пр.;

     -осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимную помощь.

Учащийся получит возможность научиться:
     -применять математические знания и математическую терминологию при изложении 

своего мнения и предлагаемых способов действий;
     -включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, 

проявлять инициативу и активности, в стремлении высказываться;
     -слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать 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;
     -аргументировано выражать свое мнение;
     -совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять 

функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта;
     -оказывать помощь товарищу в случаях затруднений;
     -признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

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

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.
Предметные результаты
Числа и величины

Учащийся научится:
     -считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, слоги, слова и т.п.) и 

устанавливать порядковый номер того или иного предмета при указанном порядке счета;
     -читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», « <», « =», термины 

«равенство» и «неравенство») и упорядочивать числа в пределах 20;
     -объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, как 

образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц, и что обозначает 
каждая цифра в их записи;

     -выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 – 1, 10 + 6, 12 – 10, 14 – 4;
     -распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу;  
     -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.
Учащийся получит возможность научиться:
    -вести счет десятками;
     -обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие 

двадцати.
Арифметические действия: сложение и вычитание.
Учащийся научится:



     -понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на 
схемах и в математических записях с использованием знаков действий и знака равенства;

     -выполнять сложение и вычитание, используя общий прием прибавления (вычитания) 
по частям; выполнять сложение с применением переместительного свойства сложения;

     -выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и 
взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10);

объяснять прием сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20.
Учащийся получит возможность научиться:
     -выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20;
     -называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложения и 

вычитания значение неизвестного компонента;
     -проверять и исправлять выполненные действия.
Работа с текстовыми задачами
Учащийся научится:
     -решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания;
     -составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов;
     -отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные 

изменения;
     -устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым,   

отражать ее на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения задачи;
     -составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению;
Учащийся получит возможность научиться:
     -составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения;
     -находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их;
     -отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или ее условия и 

отмечать изменения в задаче при изменении ее решения;
     -решать задачи в 2 действия;
     -проверять и исправлять неверное решение задачи.
Пространственные отношения и геометрические фигуры
Учащийся научится:
     -понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение 

предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей положение 
предмета на плоскости;

-описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, 
справа (левее – правее), вверху, внизу (выше – ниже), перед, за, между и др.;

     -находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму 
многоугольника (треугольника, четырехугольника и т.д., круга);

-распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, 
отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг);

     -находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч).
Учащийся получит возможность научиться:
-выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, которые 

образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не совпадающие с его концами.
Геометрические величины     
Учащийся научится:
     -измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя 

изученные единицы длины сантиметр и дециметр и соотношения между ними;
     -чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки;
     -выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету.
Учащийся получит возможность научиться:
    -соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке убывания 

(возрастания) длины: 1 дм, 8 см, 13 см).
Работа с информацией                                            
 Учащийся научится:
     -читать небольшие готовые таблицы;
     -строить несложные цепочки логических рассуждений;
     -определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку.



Учащийся получит возможность научиться:
     -определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими 

элементами;
     -проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и 

формулируя выводы.

                                                                                 2 класс
Личностные результаты
У учащегося будут сформированы:
- понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те 

жеотношения между различными объектами;
- элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов 

своейучебной деятельности (поурочно и по результатам изучения темы);
- элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание 

личнойответственности за проделанную работу;
- элементарные правила общения (знание правил общения и их применение);
- начальные представления об основах гражданской идентичности (через 

системуопределённых заданий и упражнений);
- уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения 

кприроде, к своему здоровью и здоровью других людей;
- основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, 

пониманиенеобходимости расширения знаний, интерес к освоению новых знаний и 
способовдействий; - положительное отношение к обучению математике;

- понимание причин успеха в учебной деятельности;
- умение использовать освоенные математические способы познания для 

решениянесложных учебных задач.
 Учащийся получит возможность для формирования:
- интереса к отражению математическими способами отношений между различными 

объектами окружающего мира; 
- первичного (на практическом уровне) понимания значения математических знаний в 

жизни человека и первоначальных умений решать практические задачи с использованием 
математических знаний;

- потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельности.
Метапредметные результаты
Регулятивные
Учащийся научится:
- понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с 

учителем в коллективной деятельности;
- составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач;
- выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками;
- в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, 

выбирать наиболее рациональный. 
Учащийся получит возможность научиться:
- принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, воспринимать и
оценивать предложения других учеников по её решению;
- оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить 

необходимые исправления;
- выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать 

математические термины, символы и знаки;
- контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднений.
Познавательные
Учащийся научится:
- строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, описанных
в задачах;
- описывать результаты учебных действий, используя математические термины и записи;



- понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения 
между различными объектами;

- иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, 
геометрической фигуре;

- применять полученные знания в изменённых условиях;
- осваивать способы решения задач творческого и поискового характера;
- выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять ею 

текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с разными 
вопросами и решать их;

- осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других 
источниках(книги, аудио- и видео носители, а также Интернет с помощью взрослых);

- представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной форме
(пересказ, текст, таблица);

- устанавливать математические отношения между объектами и группами 
объектов(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности 
математической речи (точность и краткость). 

Учащийся получит возможность научиться:
- фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на моделях);
- осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, 

использовать её для решения задач, математических сообщений, изготовления объектов с 
использованием свойств геометрических фигур;

- анализировать и систематизировать собранную информацию в предложенной 
форме(пересказ, текст, таблица);

- устанавливать правило, по которому составлена последовательность объектов, 
продолжать её или восстанавливать в ней пропущенные объекты;

- проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно найденному 
признаку;

- обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные обобщения.
Коммуникативные
Учащийся научится:
- строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию;
- оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос;
- уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать разные 

мнения;
- принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять 

общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной 
деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы;

- вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, понятные 
для партнёра по обсуждаемому вопросу;

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную
помощь.
Учащийся получит возможность научиться:
- самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё мнение,
аргументированно его обосновывать;
- контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднения;
- конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества.
Предметные результаты
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ
Учащийся научится:
- образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100;
- сравнивать числа и записывать результат сравнения;
- упорядочивать заданные числа;
- заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых;



- выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 − 5, 35 − 30;
- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая
последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); 
- продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа;
- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
-читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения 

этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1 м = 100 см; 1 м= 10 дм;
1 дм = 10 см;

- читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы измерения
этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; определять по 

часам время с точностью до минуты;
- записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к.
Учащийся получит возможность научиться:
- группировать объекты по разным признакам;
- самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор.
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ
Учащийся научится:
- воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её при
выполнении действий сложение и вычитание;
- выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в более 

сложных — письменно (столбиком);
- выполнять проверку сложения и вычитания;
- называть и обозначать действия умножение и деление;
- использовать термины: уравнение, буквенное выражение;
- заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой 

одинаковых слагаемых;
- умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10;
- читать и записывать числовые выражения в 2 действия;
- находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и 

вычитание (со скобками и без скобок);
- применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях.
Учащийся получит возможность научиться:
- вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном её 

значении;
- решать простые уравнения подбором неизвестного числа;
- моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, 

схематических рисунков и схематических чертежей;
- раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»;
- применять переместительное свойство умножения при вычислениях;
- называть компоненты и результаты умножения и деления;
- устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения;
- выполнять умножение и деление с числами 2 и 3.
РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ
Учащийся научится:
- решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение чисел и
задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и деление;
- выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок;
- составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, 

почисловому выражению, по решению задачи.
Учащийся получит возможность научиться:
- решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ
Учащийся научится:
- распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой;
- распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и др.,
выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат);



- выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на 
клетчатой разлиновке с использованием линейки;

- соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника
(квадрата). 
Учащийся получит возможность научиться:
- изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием линейки
и угольника.
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
Учащийся научится:
- читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы длины и
соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр);
- вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр 

многоугольника(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника).
 Учащийся получит возможность научиться:
- выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации;
- вычислять периметр прямоугольника (квадрата).
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ
Учащийся научится:
- читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания;
- заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления
таблиц;
- проводить логические рассуждения и делать выводы;
- понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все; каждый
и др., выделяя верные и неверные высказывания.
 Учащийся получит возможность:
- самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, 

количество, стоимость;
- для формирования общих представлений о построении последовательности логических 

рассуждений.
3 класс
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
У учащегося будут сформированы: 
• навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 
• основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, 

интерес к расширению знаний, к применению поисковых и творческих подходов при выполнении
заданий и пр., предложенных в учебнике или учителем; 

• положительное отношение к урокам математики, к учёбе, к школе; 
• понимание значения математических знаний в собственной жизни; 
• понимание значения математики в жизни и деятельности человека**; 
• восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя 

успешности учебной деятельности; 
• умение самостоятельно выполнять определённые учителем виды работ (деятельности) и 

понимание личной ответственности за результат; 
-правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности
• начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений)*; 
• уважение и принятие семейных ценностей, понимание необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей*. 

Учащийся получит возможность для формирования: 
• начальных представлений об универсальности математических способов познания 

окружающего мира; 
-понимание важности математических знаний в жизни человека, при изучении других 

школьных дисциплин
-навыков поведения самоконтроля и адексатной самооценки результатов своей учебной 

деятельности



• интереса к изучению учебного предмета «Математика»: количественных и 
пространственных отношений, зависимостей между объектами, процессами и явлениями 
окружающего мира и способами их описания на языке математики, к освоению математических 
способов решения познавательных задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Регулятивные 
Учащийся научится: 
• понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи, осуществлять поиск 

средств для достижения учебной задачи; 
• находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для её 

решения; 
• проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых 
• выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на уроке

и по результатам изучения отдельных тем. 
Учащийся получит возможность научиться: 
• самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 

поставленной целью, находить способ решения учебной задачи; 
• адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать 

причины неуспеха на том или ином этапе; 
• самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их свойствах; 
• контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями 

других участников, работающих в паре, в группе
Познавательные 
Учащийся научится: 
• устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях и 

процессах и представлять информацию в знаково-символической и графической форме, строить 
модели, отражающие различные отношения между объектами; 

• проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать 
выводы; 

• устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, 
равенств, геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы; 

• выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно 
найденным основаниям; 

• делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 
• проводить несложные обобщения и использовать математические знания в расширенной 

области применения; 
• понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, величина, 

геометрическая фигура; 
• фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на моделях); 
•  полнее использовать свои творческие возможности; 
• осмысленно читать тексты математического содержания в соответствии с поставленными

целями и задачами; 
• самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в учебнике,

в справочнике и в других источниках; 
• осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в 

предложенной форме. 
Учащийся получит возможность научиться: 
• самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-

символические средства для её представления, для построения моделей 
изучаемых объектов и процессов; 
• осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий
Коммуникативные
Учащийся научится: 



• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 
терминологию; 

• понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы 
для их уточнения, чётко и аргументировано высказывать свои оценки и предложения; 

• принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умение вести 
диалог, речевые коммуникативные средства; 

• принимать участие в обсуждении математических фактов, стратегии успешной 
математической игры, высказывать свою позицию; 

-знать и применять правила общения , осваивать навыки сотрудничества и учебной 
деятельности

• контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность 
своевременного и качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего дела. 

Учащийся получит возможность научиться: 
• использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-познавательных задач, во время 
участия в проектной деятельности; 

• согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, 
признавать возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать свою 
позицию; 

• контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями 
других участников, работающих в паре, в группе**; 

• конструктивно разрешать конфликты, учитывать интересы сторон и сотрудничать с 
ними. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Числа и величины 
Учащийся научится: 
• образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 
• сравнивать трёхзначные числа и записывать результат сравнения, упорядочивать 

заданные числа, заменять трёхзначное число суммой разрядных слагаемых, мелкие единицы 
счёта крупными и наоборот; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 
последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз), продолжать её или восстанавливать 
пропущенные в ней числа; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному либо 
нескольким признакам; 

• читать, записывать и сравнивать значения площади, используя изученные единицы этой 
величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр) и соотношения между
ними: 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2; переводить одни единицы площади в другие; 

• читать, записывать и сравнивать значения массы, используя изученные единицы этой 
величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1 000 г; 

• читать, записывать и сравнивать значения времени, используя изученнные единицы этой 
величины (сутки, месяц, год) и соотношения между ними: 1 год = 12 мес. и 1 сут. = 24 ч. 

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; умножение на 1 и на 0, деление вида 

а:а, 0 : а; 
• выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком, проверку

арифметических действий умножение и деление; 
• выполнять письменно действия сложение и вычитание, а также 
умножение и деление на однозначное число в пределах 1 000; 
• вычислять значение числового выражения в два-три действия (со скобками и без скобок).



Учащийся получит возможность научиться: 
• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
• вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него 

букв; 
• решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами арифметических 

действий. 
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 два-три действия, объяснять его и следовать ему при 

записи решения задачи; 
• преобразовывать задачу в новую, изменяя её условие или вопрос; 
• составлять задачу по краткой записи, по схеме, по её решению; 
• решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход 

материала на один предмет, количество предметов, общий расход материала на все указанные 
предметы и др., задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

Учащийся получит возможность научиться:
-сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, 

рассматриваемыми в задачах; 
• дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 
• находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать 

наиболее рациональный; 
• решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 
• решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчёты. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Учащийся научится: 
• обозначать геометрические фигуры буквами; 
• различать круг и окружность; 
• чертить окружность заданного радиуса с помощью циркуля. 
Учащийся получит возможность научиться: 
• различать треугольники по соотношению длин сторон, по видам углов; 
• изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; 
• читать план участка (комнаты, сада и др.). 
Геометрические величины 
Учащийся научится: 
• измерять длину отрезка; 
• вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 
• выражать площади объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр), используя соотношения между ними. 
Учащийся получит возможность научиться: 
• выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 
• вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника. 
Работа с информацией 
Учащийся научится: 
• анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных действий, 

для построения вывода; 
• устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по 

установленному правилу недостающими элементами; 
• самостоятельно оформлять в таблице связи между пропорциональными величинами; 
• выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 
Учащийся получит возможность научиться: 
• читать несложные готовые таблицы; 
• понимать высказывания, содержащие логические связки («... и ...», 
«если..., то...», «каждый», «все» и др.), определять, верно или неверно приведённое 

высказывание о числах, результатах действий, геометрических фигурах
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 деятельности на основе 

выделенных критериев её успешности; 
• * навыки определения наиболее эффективных способов достижения результата, освоение

начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
• положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе; 
• мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 
• интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами 

познания, к исследовательской и поисковой деятельности в области математики;
 • умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной ответственности за 

её результат;
• * навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
 • ** начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 
• ** уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное 

отношение к природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду. Учащийся получит возможность для формирования: 

• понимания универсальности математических способов познания закономерностей 
окружающего мира, умения выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и 
явлений; 

• адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных 
критериев её успешности;

• устойчивого интереса к продолжению математического образования, к расширению 
возможностей использования математических способов познания и описания зависимостей в 
явлениях и процессах окружающего мира, к решению прикладных задач. 

Метапредметные результаты 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ Учащийся научится:
 • принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства 

их достижения; 
• * определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации;
 • воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 
Учащийся получит возможность научиться:
 • ставить новые учебные задачи под руководством учителя;
 • находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их и 

выбирать наиболее рациональный. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ Учащийся научится: 
• использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
• представлять информацию в знаково-символической или графической форме: 

самостоятельно выстраивать модели математических понятий, отношений, взаимосвязей и 
взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и практических 
задач; выделять существенные характеристики объекта с целью выявления общих признаков для 
объектов рассматриваемого вида; 

• владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений; 

• владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями (число, 
величина, геометрическая фигу ра), отражающими существенные связи и отношения между 



объектами и процессами; • работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Математика», используя абстрактный язык математики; 

• использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 
• владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и задачами; 
• осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий; применять метод информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств; • читать информацию, представленную в знаково-
символической или графической форме, и осознанно строить математическое сообщение;

 • использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами учебного 
предмета «Математика»; представлять информацию в виде таблицы, столбчатой диаграммы, 
видео- и графических изображений, моделей геометрических фигур; готовить своё выступление и
выступать с аудио- и видеосопровождением. Учащийся получит возможность научиться: 

• понимать универсальность математических способов познания закономерностей 
окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и явлений; 

• выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, 
классификацию по самостоятельно найденным основаниям — и делать на этой основе выводы;

 • устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, проводить 
аналогии, делать обобщения; 

• осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках;
 • составлять, записывать и выполнять инструкции (простой алгоритм), план поиска 

информации; 
• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 
• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 
 • интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
КОММУНИКАТИВНЫЕ Учащийся научится:
 • строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию;
 • признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою 

точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и 
аргументированно, с использованием математической терминологии и математических знаний 
отстаивать свою позицию; 

• принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том числе 
математическую терминологию, и средства информационных и коммуникационных технологий 
для решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения учебных задач, 
проектной деятельности;

 • принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

• * навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умениям не
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества. Учащийся получит возможность научиться: 

• обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе;
 • обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, работающих в 

одной группе.
Содержание 
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 измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, 
тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век).

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 
упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, 
тысячная).

Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. 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 неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 
Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства 
сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и 
вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со 
скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 
арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. 
Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления 
многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки 
правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий,
прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе).

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной ви-
      да 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 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). 
Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между
целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 
арифметическихдействий).

Работа с текстовыми задачами
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом.
Планирование хода решения задач.
Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание,умножениеиделение).Текстовыезадачи,содержащиеотношения«большена(в)
…», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие 

процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, 
количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на 
один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и
продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по егодоле.

Решение задач разными способами.
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости  (выше —  ниже,  слева 

— справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше идр.).
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, 
квадрат, пятиугольник и т. д.).

Свойства сторон прямоугольника.
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 
(равносторонний).

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).
Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений.
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических 

тел: куб, пирамида, шар.
Геометрические величины



Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 
сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних

единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. 
Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника 
(квадрата).

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 
квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и 
приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 
площади прямоугольника(квадрата).

Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы.
Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм.

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 
выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации.

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 
(«верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.).

Тематическое планирование
1 класс

№
п/п

Название разделов Кол-во
часов

1 Подготовка к изучению чисел. Пространственные и
временные представления.

8

2 Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация. 28
3 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание . 28
4 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (продолжение) 28
5 Числа от 11 до 20. Нумерация. 12
6 Сложение и вычитание 21
7 Итоговое повторение. Контроль и учет знаний 7

Итого 132 ч
Тематическое планирование 2 класс

№
 п/п

Тема раздела Кол-во
часов

1 Числа от 1 до 100. Нумерация. 16
2 Сложение и вычитание. 20
3 Сложение и вычитание. 28
4 Сложение и вычитание.(продолжение) 23
5 Умножение и деление. 17
6 Умножение и деление. 32
7 Резервный урок 4

Всего 140
Тематическое планирование 3 класс

№
 п/п

Тема раздела Кол-во
часов

1 Числа от 1до100. Сложение и вычитание (продолжение) 8
2 Табличное умножение и деление (продолжение) 28
3 Табличное умножение и деление 28
4 Внетабличное умножение и деление 28
5 Числа от 1 до 1000. Нумерация. 12
6 Сложение и вычитание. 11
7 Умножение и деление. 21
8 Резервный урок 4

Всего 140



Тематическое планирование 4 класс
№

 п/п
Тема раздела Кол-во

часов
1 Числа от1 до 1000. Повторение. 12
2 Числа, которые больше 1000. Нумерация. 10
3 Величины. 14
4 Сложение и вычитание. 11
5 Умножение и деление. 17
6 Умножение и деление. (продолжение) 40
7 Умножение и деление. (продолжение) 32
8 Резервный урок 4

Всего 140

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

Рабочая программа А.А.Плешаков1-4 классы. «Окружающий мир» - М: «Просвещение», 
2019

Планируемые результаты
1 класс
Личностные
У обучающегося будут сформированы:
первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного 

гражданина России, одновременно осознающего свою принадлежность к определённому этносу;
умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в 

отношении своей Родины;
первичное представление о ценностях многонационального российского общества (образ 

Родины как семьи разных народов, образ Москвы как духовной ценности, важной для разных 
народов)*;

ценностные представления о своей семье и своей малой родине;
первичные представления об изменении человека и окружающего мира с течением 

времени, овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 
представлений о развитии техники, в том числе электронной; 

представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни (быть 
готовым к уроку, бережно относиться к школьным принадлежностям — учебнику, рабочей 
тетради и др.);

положительное отношение к школе и учебной деятельности;
первичное представление о личной ответственности за свои поступки через бережное 

отношение к природе и окружающему миру в целом; эстетические чувства, впечатления от 
восприятия предметов и явлений окружающего мира;

этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе взаимодействия с 
другими людьми и с природой, доброжелательное отношение к сверстникам, стремление 
прислушиваться к мнению одноклассников;

потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при 
выполнении совместных заданий;

первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через выявление 
потенциальной опасности окружающих предметов, знакомство с правилами безопасности в быту,
при переходе улицы, в транспорте, осознание важности правильной подготовки ко сну, 
правильного питания, выполнения гигиенических процедур;

бережное отношение к материальным и духовным ценностям через знакомство с трудом 
людей разных профессий.

Метапредметные 
Регулятивные:
Обучающийся научится:
понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;
сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя);
выделять из темы урока известные знания и умения;
планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что — потом);



планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная 
ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя);

сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей тетради; 
осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, используя 

«Странички для самопроверки»;
фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, предложенных учителем), позитивно относиться к своим 
успехам/неуспехам.

Познавательные УУД:
Обучающийся научится:
понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации (условные обозначения,выделения цветом,
оформление в рамки и пр.);
находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, 

иллюстраций, в учебных пособиях и пр.;
понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме;
понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную 

информацию при выполнении заданий учебника, рабочей тетради или предложенных учителем;
анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков;
проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям;
устанавливать элементарные причинно-следственные связи;
строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами;
проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем, 

подготовке сообщений и пр.;
располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале относительного 

времени «раньше — теперь».
Коммуникативные УУД:
Обучающийся научится:
включаться в диалог с учителем и сверстниками;
формулировать ответы на вопросы;
слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;
договариваться и приходить к общему решению; • излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения;
интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 

демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться;
признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие;
употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.;
понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в 

паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий;
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм);
готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) 

по теме проекта
Предметные результаты
Обучающийся научится:
правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину);
различать флаг и герб России;
узнавать некоторые достопримечательности столицы;
называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи;
проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого;
проводить опыты с водой, снегом и льдом;
различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия);
различать овощи и фрукты;
определять с помощью атласа-определителя растения и животных;



описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку);
сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам;
сравнивать реку и море;
использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты;
находить на глобусе холодные и жаркие районы;
различать животных холодных и жарких районов;
изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны;
различать прошлое, настоящее и будущее;
называть дни недели и времена года в правильной последовательности;
соотносить времена года и месяцы;
находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире;
объяснять причины возникновения дождя и ветра;
перечислять цвета радуги в правильной последовательности;
ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка;
мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц;
раздельно собирать мусор в быту;
соблюдать правила поведения в природе;
правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки;
подбирать одежду для разных случаев;
правильно обращаться с электричеством и электроприборами;
правильно переходить улицу;
соблюдать правила безопасной езды на велосипеде;
различать виды транспорта;
соблюдать правила безопасности в транспорте.
2 класс
Личностные 
У обучающегося будут сформированы:
• более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Российской
Федерации — русского языка*;
• представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности (в 

природе и обществе);
• представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных

народов России, выступающей в форме национального языка, национальной одежды,
традиционных занятий и праздничных обычаев;
• овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 

представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей;
• понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного отношения к предмету «Окружающий мир»;
• познавательные мотивы учебной деятельности, понимание
того, как знания и умения, приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть 

полезны в жизни;
• представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их 

последствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, окружающим
людям*;
• эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, архитектурных 

сооружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга, других городов
России и разных стран;
• этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в семье,

семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, согласия,
взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики;
• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия 

при выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов*;
• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении и 

работе организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах безопасного 
поведения в быту, на улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми людьми;



• бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление связей 
между отраслями экономики, построение элементарных производственных цепочек, осмысление 
вклада труда людей разных профессий в создание материальных и духовых ценностей.

Метапредметные
Регулятивные
Обучающийся научится:
• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем;
• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока при 

выполнении задания по просьбе учителя);
• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения;
• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы);
• планировать последовательность операций на отдельных этапах урока;
• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлеворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим
успехам/неуспехам;
• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» 

и шкалы оценивания, предложенные учителем;
• соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем;
• контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в ходе 

совместной деятельности.
Познавательные
Обучающийся научится:
• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих 

тетрадях для передачи информации;
• находить и выделять при помощи взрослых информацию,  необходимую для выполнения

заданий, из разных источников;
• использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-

рисунки;
• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц;
• анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением 

отличительных признаков;
• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям;
• сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему виду);
• осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями;
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями;
• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами;
• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

рисунков-символов, условных знаков,
подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов;
• моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в 

природе, между отраслями экономики, производственные цепочки)._
Коммуникативные
Обучающийся научится:
• включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками;
• формулировать ответы на вопросы;
• слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;
• договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий;
• высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в 

соответствии с возрастными нормами);
• поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом;
• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие;
• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

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



• понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять 
роли при выполнении заданий;

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 
возрастных особенностей, норм);

• готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых;
• составлять небольшие рассказы на заданную тему.
Предметные 
Обучающийся научится:
• находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России;
• называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где живут 

учащиеся;
• различать государственные символы России — флаг, герб, гимн;
• приводить примеры народов России;
• сравнивать город и село, городской и сельский дома;
• различать объекты природы и предметы рукотворного мира;
• оценивать отношение людей к окружающему миру;
• различать объекты и явления неживой и живой природы;
• находить связи в природе, между природой и человеком;
• проводить наблюдения и ставить опыты;
• измерять температуру воздуха, воды, тела человека;
• определять объекты природы с помощью атласа-определителя;
• сравнивать объекты природы, делить их на группы;
• ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка;
• находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе;
• соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки;
• различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь;
• прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей;
• узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение;
• различать виды транспорта;
• приводить примеры учреждений культуры и образования;
• определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи между

трудом людей различных профессий;
• различать внешнее и внутреннее строение тела человека;
• правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены;
• соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу;
• различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу;
• соблюдать основные правила противопожарной безопасности;
• правильно вести себя при контактах с незнакомцами;
• оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников;
• приводить примеры семейных традиций;
• соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила 

культурного поведения в школе и других общественных местах;
• различать стороны горизонта, обозначать их на схеме;
• ориентироваться на местности разными способами;
• различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору;
• различать водные объекты, узнавать их по описанию;
• читать карту и план, правильно показывать на настенной карте;
• находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны;
• различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической 

карте мира разные страны.
3 класс
Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, знающего и любящего её природу и культуру;
проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с историко-

культурным наследием городов Золотого кольца России;



формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на основе 
знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью разных стран, в том числе 
стран зарубежной Европы; 

целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последовательное 
рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в природе, между природой и 
человеком, между разными странами и народами;

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на основе 
знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и различного в 
политическом устройстве государств; 

формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной 
жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде; 

внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца ответственного 
ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); осознание 
личностного смысла учения как условия успешного взаимодействия в природной среде и 
социуме;

осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к 
своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры; 

эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, 
знакомство с архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры городов России 
и разных стан мира;

этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его 
душевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики;

способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, соблюдении 
правил экологической безопасности в семье), 

доброжелательное отношение к окружающим, бесконфликтное поведение, стремление 
прислушиваться к чужому мнению, в том числе в ходе проектной и внеурочной деятельности;

установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов 
человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в квартире, доме, на
улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической безопасности в повседневной
жизни;

мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к 
материальным и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики.

Метапредметные результаты
Регулятивные
Обучающийся научится:

понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую учителем;
сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения 

работы на различных этапах урока);
выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения;
планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры);
планировать свои действия в течение урока;
фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться к 
своим успехам/неуспехам;

оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и
критерии, заданные учителем;

соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом;
контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил;
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи.
Познавательные

Обучающийся научится:
понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, рабочих 

тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации; 



выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и научно-
познавательной);

использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и схемы 
для решения учебных задач;

понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 
информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц;

анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с 
выделением отличительных признаков;

классифицировать объекты по заданным (главным) критериям;
сравнивать объекты по различным признакам;
осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота воды в 

природе, схемы круговорота веществ и пр.;
устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами;
строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами;
проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных 

знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.;
моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды в 

природе, круговорот веществ).
Коммуникативные

Обучающийся научится:
включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и 

вопросов;
формулировать ответы на вопросы;
слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока;
проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра в 

общении;
признавать свои ошибки, озвучивать их;
употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.;
понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий;
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 
готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых;
составлять рассказ на заданную тему;
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;
продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников.
Предметные результаты

Обучающийся научится:
находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 

достопримечательностей этих городов;
осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры;
находить на карте страны — соседи России и их столицы;
определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире;
осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного 

отношения к природе;
различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать проявления 

внутреннего мира человека; 
различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества;
проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование;
исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать 

круговорот воды в природе;



классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и другим 
изученным группам;

пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов; 
обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с 

помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного отношения к 
природе;

приводить примеры растений и животных из Красной книги России;
использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для поиска 

ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о природе; 
устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов 

человека;
использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для сохранения 

и укрепления своего здоровья;
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
вырабатывать правильную осанку;
выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней;
понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие правила;
правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа;
соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки разных 

групп, следовать их указаниям;
понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую 

опасность и избегать её;
соблюдать правила безопасного поведения в природе;
понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической 

безопасности в повседневной жизни;
раскрывать роль экономики в нашей жизни;
осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, 

необходимость бережного отношения к природным богатствам;
различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними;
понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран;
объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты налогов 

гражданами страны;
понимать, как ведётся хозяйство семьи;
обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие экологические 

прогнозы;
рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из 

других источников (таблица, текст и иллюстрации учебника);
приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, 

добрососедские отношения между странами и народами;
использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска информации

о человеке и обществе.
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 культурного наследия;
умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих 

представлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах ребёнка, о государственном 
устройстве Российской Федерации;

чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и гордости за
свою Родину, российский народ, историю России посредством знакомства с достижениями 
страны, вкладом соотечественников в её развитие;

• осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской 
гражданственности «Единство в многообразии»;

• понимание себя наследником ценностей многонационального российского 
общества и всего человечества, в том числе на основе формирования понятий «Всемирное 
природное наследие» и «Всемирное культурное наследие»;



• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий, в том числе на основе построения и 
сопоставления картины мира с точки зрения астронома, географа, историка, эколога;

• уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через 
понимание их взаимной связи и представление о необходимости исторической преемственности в
жизни общества;

• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, 
в том числе на основе представлений об историческом развитии родной страны, изменениях в её 
современной жизни и возможностях собственного участия в построении её будущего;

• осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в 
соответствии с нормами и правилами школьной жизни), мотивационная основа учебной 
деятельности и личностный смысл учения;

• самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность 
объектов природы, будущее России;

• эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России и 
родного края, знакомство с культурой регионов России, развитием культуры страны и родного 
края в различные периоды истории;

• этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 
отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства с историей 
Отечества, образами великих соотечественников, картинами жизни людей в разные исторические 
периоды;

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том 
числе при выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности;

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о природном 
разнообразии России и зависимости труда и быта людей от природных условий;

• мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к 
материальным и духовным ценностям на основе знакомства с природным и культурным 
достоянием России, вкладом людей многих поколений в создание материальных и духовых 
ценностей родной страны и родного края.

Обучающийся получит возможность для формирования:
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженных учебно-
познавательных мотивов;

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов решения учебной 

задачи;
• способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
• реализации основ гражданской идентичности в поступках;
• следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
• установки на здоровый образ жизни;
• ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;
• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им.
Метапредметные результаты
Регулятивные
Обучающийся научится:
понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу;
сохранять учебную задачу в течение всего урока;
• ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом 

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

по изучаемой теме;
• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для

раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение);
• планировать свои действия;
• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/ неудовлетворённость 

своей работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам;



• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
• контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве;
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
• использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и 

регуляции своей деятельности.
Обучающийся получит возможность научиться:
• самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логическом уровнях;
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение в конце действия с наглядно-образным, словесно-
образным и словесно-логическим материалом;

• на основе результатов решения практических задач делать выводы о свойствах 
изучаемых природных объектов.

Познавательные
Обучающийся научится:
• понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с 

условными знаками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах
для передачи информации;

• осуществлять поиск необходимой информации из различных источников 
(библиотека, Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий;

• выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и 
видов (художественных и познавательных);

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 
решения учебных задач; понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 
прочитанную информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.;

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков;

• осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях;
• строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с 

возрастными нормами;
• проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении 

рассказов, оформлении итогов проектных работ и пр.;
• ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и 

практических задач, владеть общими приёмами решения учебных задач;
• моделировать экологические связи в природных сообществах.
Обучающийся получит возможность научиться:
• осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя

с использованием ресурсов библиотек, медиа ресурсов;
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;
• создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя;
• строить сообщения в устной и письменной форме;
• находить разнообразные способы решения учебной задачи;
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям);
• строить логическое рассуждение как связь простых суждений об объекте (явлении).
Коммуникативные
Обучающийся научится:
• включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение 

проблем и вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать 
вопросы;

• формулировать ответы на вопросы;



• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 
полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения интересов;

• формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме;
• аргументировать свою позицию;
• понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и 

ориентироваться на позицию партнера в общении;
• признавать свои ошибки, озвучивать их;
• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я

не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.;
• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при 

выполнении заданий;
• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм);
• готовить сообщения, выполнять проекты по теме;
• составлять рассказ на заданную тему;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;
• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников;
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, 

а что нет;
• использовать речь для регуляции своего действия;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач;
• достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую

партнёру.
Обучающийся получит возможность научиться:
• строить монологическое высказывание (при возможности сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в т.ч. 
при возможности средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;

• допускать возможность существования различных точек зрения, в т.ч. не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 
взаимодействии;

• стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет;
• использовать речь для регуляции своего действия;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач;
• понимать ситуацию возникновения конфликта, содействовать его разрешению;
• оказывать в сотрудничестве необходимую помощь;
• использовать речь для планирования своей деятельности.
Предметные результаты
Обучающийся научится:
• понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных 

свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну;
• находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты 

Российской Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной России, 
узнавать по фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России;

• называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в 
жизни страны;

• называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия 
как главы государства;

• понимать, в чём различия между государственным устройством современной 
России и государственным устройством нашей страны в другие периоды её истории;



• объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них - 
Конституция Российской Федерации - защищают наши права, приводить конкретные примеры 
прав ребёнка;

• раскрывать значение государственных символов России, находить их среди 
государственных символов других стран;

• называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, 
рассказывать о традициях и праздниках народов России;

• рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога;
• проводить несложные астрономические наблюдения;
• изготавливать модели планет и созвездий;
• использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле;
• анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения;
• приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из Международной

Красной книги;
• находить и показывать на физической карте России различные географические 

объекты, на карте природных зон России - основные природные зоны;
• объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать 

характеристику природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны;
• приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе 

внесённых в Красную книгу России;
• выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с 

помощью моделей;
• оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать 

возникающие экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников 
и национальных парков России;

• давать краткую характеристику своего края;
• различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться 

атласом-определителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой природы;
• давать краткую характеристику природных сообществ своего края;
• выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с 

помощью моделей;
• оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных 

сообществах;
• рассказывать об охране природы в своём крае;
• различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике

своего края;
• приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники 

информации о прошлом;
• соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте

времени»;
• читать историческую карту;
• перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко 

характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым сооружениям 
прошлого, сохранившимся до наших дней;

• с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля;
• описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по 

иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества;
• показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные 

периоды истории, места некоторых важных исторических событий;
• рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных 

событиях истории России;
• соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых 

важных событий в истории России;
• составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать 

суждения о них;
• описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их 

достопримечательности;



• называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры 
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.

Обучающийся получит возможность научиться:
• узнавать в природе изученные растения: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые;
• оформлять результаты исследовательской работы («Человек и природа») с 

использованием (в случае необходимости) таблиц, графиков, простейших столбчатых диаграмм, 
рисунков, кратких выводов;

• моделировать экологические ситуации, в которых человек оказывает существенное 
влияние на природные сообщества, оценивать их последствия;

• планировать, контролировать и оценивать учебно-познавательную деятельность, 
направленную на изучение окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации.

• оценивать устное высказывание одноклассников: его соответствие
• обсуждаемой теме, полноту и доказательность;
• оформлять результаты исследовательской работы («Человек и общество») с 

использованием (в случае необходимости) таблиц, графиков, простейших столбчатых диаграмм, 
рисунков, кратких выводов;

• осознавать существующую связь между каждым человеком и разнообразными 
окружающими социальными группами;ориентироваться в важнейших для страны событиях и 
фактах в изучаемый исторический период;

• наблюдать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 
деятельности на благо семьи, в интересах страны (на примерах исторических лиц, литературных 
героев и современников);

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 
договоренности и правила, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности;

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, пути 
достижения ее цели, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

Содержание 
ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА
Окружающий мир, его многообразие. Способы и средства познания окружающего мира. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Представление о времени и его 
течении. Прошлое, настоящее и будущее. Последовательность дней недели, времён года, месяцев.

       Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 
предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Явления природы. Примеры 
природных явлений: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток,
рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Разнообразие звуков в окружающем мире; причина 
возникновения и способ распространения звуков. Радуга — украшение окружающего мира, цвета
радуги, причины возникновения радуги.

        Связи в окружающем мире: между неживой и живой природой, между растениями и 
животными, между человеком и природой. Изображение связей с помощью моделей. 

          Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 
Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 
Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, 
газами.

        Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 
всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Луна 
— спутник Земли. Освоение человеком космоса; достижения нашей страны в космических 
исследованиях.

           Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их 
названия, расположение на глобусе и карте. Холодные и жаркие районы Земли, особенности их 



природы. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. 
Компас.    

             Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 
Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 
причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.

           Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 
Наблюдение за погодой своего края. Измерение температуры воздуха с помощью термометра. 
Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

          Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 
характеристика на основе наблюдений). 

           Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 
человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений).

          Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 
человека.    

          Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.

        Мир камней, его разнообразие и красота. Горные породы и минералы. Полезные 
ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 
ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

          Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. 
Охрана почвы.

           Растения, их разнообразие. Водоросли, мхи, папоротники, хвойные и цветковые 
растения. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для 
жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Особенности дыхания и питания растений. 
Размножение и развитие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 
растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 
Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

         Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и 
несъедобные грибы. Правила сбора грибов, бережное отношение к ним.

      Животные, их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их различия. 
Земноводные, пресмыкающиеся и другие группы животных (по выбору). Условия, необходимые 
для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Особенности питания разных животных 
(растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные), цепи питания. Размножение и развитие 
животных (на примере насекомых, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей). Дикие и 
домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 
животным. Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

          Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 
вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Природное сообщество и взаимосвязи в 
нём: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян 
растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—
3 примера на основе наблюдений). 

     Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные 
условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 
природу изучаемых зон, охрана природы). 

        Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 
эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние 
деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). 
Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана 
природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 
Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её 
значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в 
охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

          Всемирное природное наследие. Бережное отношение к природному наследию 
человечества — долг всего общества и каждого человека.



            Международная Красная книга. Международные экологические организации (2—3 
примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей в их проведении. 

            Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-
двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 
жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, 
частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 
здоровья окружающих людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными 
возможностями здоровья, забота о них. 

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО
Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 
ценности — основа жизнеспособности общества.

       Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 
складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о 
значении в культуре человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 
Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 
национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 
прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека, общее представление о 
человеческих свойствах и качествах.

          Семья — самое близкое окружение человека. Имена, отчества и фамилии членов 
семьи. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 
взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Семейные традиции. 
Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

         Хозяйство семьи. Предметы домашнего обихода, их разнообразие. Вещи как 
хранители семейной памяти. Бережное отношение к вещам. Путь воды от природных источников 
до жилища людей, способы экономии воды в быту. Общее представление о способах выработки 
электроэнергии и доставке её потребителям. Бытовые электроприборы, их роль в жизни 
современного человека. Способы экономии электроэнергии в быту. Одежда в прошлом и 
современная одежда. Зависимость типа одежды от погодных условий, национальных традиций и 
назначения (деловая, спортивная, рабочая, домашняя и др.). 

     Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Роль
учителя в духовно-нравственном развитии и воспитании личности школьника. Классный, 
школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Режим дня школьника, составление режима
дня. 

         Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 
помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 
других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим 
русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

          Экономика, её составные части (промышленность, сельское хозяйство, 
строительство, транспорт, торговля) и связи между ними. Товары и услуги. Роль денег в 
экономике. Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной 
деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной экономики —
одна из важнейших задач общества. 

           Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни 
человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность. Профессии людей. 
Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.

        Наземный, воздушный и водный транспорт. Транспорт города или села. 
Общественный транспорт. Правила пользования транспортом. Общее представление об истории 
развития транспорта, в том числе об истории появления и усовершенствования велосипеда. 
Устройство велосипеда, разнообразие современных моделей (прогулочный, гоночный, детский 
трёхколёсный и др.). 

       Роль компьютера в современной жизни. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 
электронная почта. Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 
Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 
духовно-нравственного здоровья. 

        Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 
понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб



России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 
прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка.   

        Президент Российской Федерации — глава государства. Президент Российской 
Федерации — гарант Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина.

      Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество 
Христово, День защитника Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День 
Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции и др. 
Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

       Россия на карте, государственная граница России. 
         Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с 
Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы 
на карте.     

            Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 
памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). Города Золотого 
кольца России (по выбору). 

        Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 
характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: христианство, 
ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 
культуре, истории.     

         Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, 
республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы 
и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 
проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения 
из истории родного края. 

        История — наука о прошлом людей. Исторические источники. Счёт лет в истории. 
Историческая карта.

         История Отечества. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной 
жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, 
Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственных 
и культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох 
как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. 
Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная 
ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

        Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран и народов на 
Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической карте, 
столица, главные достопримечательности. 

      Представления об эпохах в истории человечества: первобытная история, история 
Древнего мира, история Средних веков, история Нового времени, история Новейшего времени. 
Памятники истории и культуры — свидетели различных эпох в истории человечества. 

        Всемирное культурное наследие. Бережное отношение к культурному наследию 
человечества — долг всего общества и каждого человека.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНИ
 Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответственность каждого человека

за сохранение и укрепление своего здоровья. Режим дня школьника, чередование труда и отдыха
в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие
сохранения и укрепления здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при
лёгких  травмах  (ушиб,  порез,  ожог),  обмораживании,  перегреве.  Дорога  от  дома  до  школы,
правила безопасного  поведения на  дорогах,  основные дорожные знаки.  Правила безопасности
при  использовании  транспортных  средств,  в  том  числе  при  езде  на  велосипеде.  Правила
пожарной  безопасности,  основные  правила  обращения  с  газом,  электричество  им
электроприборами,  водой.  Правила  безопасности  при  использовании  компьютера,  мобильного
телефона.  Опасные  места  в  квартире,  доме  и  его  окрестностях  (балкон,  подоконник,  лифт,
стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми.
Правила безопасного поведения в природе, в том числе в лесу, на воде. Правила безопасности при
обращении с  кош-  кой и  собакой.  Экологическая  безопасность.  Бытовой фильтр для очистки



воды, его устройство и использование. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей —
нравственный долг каждого человека.

Тематическое планирование
1 класс

№
Наименование разделов Кол

ичество 
часов

1 Задавайте вопросы! 1
2 Что и кто? 20
3 Как, откуда и куда? 12
4 Где и когда? 11
5 Почему и зачем? 22

Итого 66 
Тематическое планирование

2 класс

№
Наименование разделов Кол

ичество 
часов

1 Где мы живем? 4
2 Природа. 20
3 Жизнь города и села. 10
4 Здоровье и безопасность. 9
5 Общение 7
6 Путешествия 18
7 Резервный урок 2

Итого 70

Тематическое планирование , 3 класс

№
Наименование разделов Кол

ичество 
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 Путешествие по городам и странам 15
7 Резервный урок 2

Итого 70 
Тематическое планирование, 4 класс

№
п/п

Наименование разделов Количес
тво 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
7 Резервный урок 2

Итого: 70

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ

«Основы религиозных культур и светской этики: программы общеобразовательных 
учреждений. 4 класс» А.Я.Данилюк, Г.А.Обернихина, О.Н.Мацыяка и др.- М.: Просвещение, 2014



Предметная область "Основы религиозных культур и светской этики" представляет собой 
единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один 
из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: "Основы 
православной культуры", "Основы исламской культуры", "Основы буддийской культуры", 
"Основы иудейской культуры", "Основы мировых религиозных культур", "Основы светской 
этики".

Учебный модуль "Основы православной культуры"
Планируемые результаты
Личностные результаты
- формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости 

за своею Родину;
- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к представителям разных народов и 
вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре;

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
уважительного и бережного отношения к их культуре;

- формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности;

- развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной 
справедливости и свободе;

- развитие этических чувств как регулятора морального поведения;
- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания;
- развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных

ситуаций, умений не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных ситуациях и 
договариваться о конструктивном решении спорных вопросов;

- развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности;
- формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты
Требования к метапредметным результатам:
- овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, 

поиска оптимальных средств их достижения;
- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять и находить 
наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в 
процесс их реализации на основе оценки и с учётом характера ошибок, понимать причины 
успеха/неуспеха учебной деятельности;

- совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и 
коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств 
информационно-коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 
познавательных задач;

- совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления 
информационного поиска для выполнения учебных заданий;

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 
осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;

- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям;

- формирование готовности слушать собеседника и вести диалог, готовности признавать 
возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную; 
умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

- совершенствование организационных умений в области коллективной деятельности, 
умения определять общую цель и пути её достижения, умений договориться о распределении 
ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих.



Предметные результаты
- знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - как 

основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России;
- знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
- формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, об 

исторической роли традиционных религий в становлении российской 
государственности;формирование первоначального представления об отечественной религиозно-
культурной традиции как духовной основе многонационального и многоконфессионального 
народа России;

- формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и 
повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы 
и сопоставлять их с нормами религиозной культуры; формирование личностной и гражданской 
позиции по отношению к различным явлениям действительности;

- знакомство с описанием содержания священных книг, с историей, описанием и 
архитектурно-художественными особенностями священных сооружений, с историей и 
традициями основных религиозных праздников;

- формирование умения проводить параллели между различными религиозными 
культурами на основе понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей;

- развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на произведения 
искусства, ценностного отношения к памятникам истории и культуры; формирование 
общекультурной эрудиции;

- формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и повседневным 
поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и сопоставлять 
их с нормами культуры и морали; формирование личностной и гражданской ипозиции по 
отношению к различным явлениям действительности.

Содержание
Россия - наша Родина (1ч)
Россия - многонациональное государство. Духовный мир человека. Культурные традиции 

и вечные ценности. Семейные ценности. Внеурочная деятельность: экскурсия в исторический или
краеведческий музей. Культурное многообразие России.

Культура и религия (1 ч)
Особенности восточного христианства. Культура и религия. Что такое культура? Что такое

религия? Как человек создает культуру? Истоки русской культуры - в православной религии.
Человек и Бог в православии (1 ч)
Бог - Творец, который создал мир и человеческий род. Дары Бога человеку. Вера в Бога и 

ее влияние на поступки людей.
Православная молитва(1ч)
Что такое православие. Что значит молиться. Три вида православных молитв: молитва-

просьба, молитва - благодарение, молитва - славословие. Кто такие святые. Священное Писание. 
Молитва "Отче наш" искушение, испытания, трудности.

Библия и Евангелие(1ч)
Кто такие христиане. Христианство. Священное Писание Ветхого завета. Христос. Библия 

- книга книг. Части Библии. Священное писание Нового завета. Апостолы. Притчи. Евангелие.
Проповедь Христа(1ч)
Учение Христа. Нагорная проповедь. О мести. О богатстве. Духовные сокровища. 

"Царствие Божие внутри вас". Завет Христа
Христос и Его крест(1ч)
Как Бог стал человеком. (Богочеловек Христос) Голгофа. Царство Божие, Царство 

Небесное. Жертва Христа. Распятие. Символика креста. Крест - символ любви к людям.
Пасха(1ч)
Воскресение Христа. Пасха Христова. Встреча Пасхи. Пасхальный гимн. Празднование 

Пасхи. Православное учение о человеке (1ч)
Библия о происхождении души. Душа и тело. Внутренний мир человека. Образ Божий в 

человеке. "Подумай о душе" Болезни души.
Совесть и раскаяние(1ч)



Добро. Зло. Грех. Работа совести. Раскаяние. Три шага раскаяния.
Заповеди(1ч)
Десять заповедей, данных Моисею Богом. Почитай отца твоего и мать твою. Не убий. Не 

кради. Не прелюбодействуй. Не лги. Не завидуй (как зависть гасит радость)
Милосердие и сострадание(1ч)
Милосердие - забота о слабых, взаимопомощь. Милосердие и дружба. Милосердие и 

плата. Ближний. Милостыня. Учение Христа о милосердии. Благотворительная деятельность 
христианской церкви.

Золотое правило этики(1ч)
Главное правило человеческих отношений - не делай другим того, чего ты не хотел бы для 

себя. Неосуждение. Люби грешника и ненавидь грех.
Храм(1ч) 
Православный храм - его устройство и убранство. Иконы. Иконостас. Царский врата. 

Алтарь. Что люди делают в храме. Благословение. Правила поведения в различных 
общественных местах.

Икона(1ч)
Икона. Зачем изображают невидимое. Чем икона отличается от картины. Свет иконы. 

Нимб. Икона и молитва. О чем молятся православные христиане перед иконой.
Творческие работы учащихся (2ч)
Содержание деятельности определяется выбранными учащимися темами и выбранными 

учителем формами и жанрами (проект, сочинение ит.д.
Подготовка к выполнению праздничного проекта.
Подведение итогов праздничного проекта (1ч)
Выполнение одного из заданий в рамках работы над праздничным проектом.
Презентации результатов работы и их обсуждение.
Как христианство пришло на Русь (1ч)
Церковь. Крещение Руси. Князь Владимир. Крещение - это присоединение к церкви. Вера 

в единого Бога. Святая Русь. Как изменилась жизнь киевлян после их крещения.
Подвиг (1ч)
Что такое подвиг. Жертва ради другого человека. Жертва Богу. Подвижник. Внешний и 

внутренний мир человека: какой труднее изменить?
Заповеди блаженств (1ч)
Заповеди блаженств. Нищие духом. Царство Небесное. "Царство божие внутри нас". 

"Блаженны плачущие, ибо они утешатся"."Блаженны кроткие" "Блаженны милостивые". 
"Блаженны алчущие и жаждущие правды". "Блаженны чистые сердцем"

Зачем творить добро? (1ч)
Как подражают Христу. Самоотверженность. Святой. Почему христиане благодарны 

Христу.
Чудо в жизни христианина (1ч)
Святая Троица. Добродетель. Главные христианские добродетели - вера, надежда, любовь.
Православие о Божием суде (1 ч)
Как видеть в людях Христа. Легенда о Христофоре. Вера христиан в бессмертие. Как вера 

в Божий суд влияет на поступки людей
Таинство Причастия (1ч)
Тайная вечерня. Христианский таинства - Крещение и Причастие. Литургия. Главное 

назначение церкви.
Монастырь (1ч)
Монастырь - образ Царствия Божия на земле. Кто такие монахи. Кто такие иноки. Почему 

люди идут в монахи. Главное правило монашеской жизни: "Трудись и молись". Послушание. 
Монашество. Монашеские обеты. Постриг монаха.

Отношение христианина к природе (1ч)
Что делает человека выше природы. Книга природы и Библия. Ответственность за мир. 

Христианское милосердие. Милосердие к животным.
Христианская семья (1 ч)
Семья - это маленький ковчег, призванный оградить детей от беды. Венчание в храме. 

Тактичность и любовь в отношениях членов семьи. Какое поведение называют хамским. 
Семейные праздники и традиции.



Защита Отечества (1ч)
 Война справедливая - оборонительная. Святые защитники Отечества. Дмитрий Донской. 

Александр Невский. Федор Ушаков.
Христианин в труде (1ч)
Заповеди творца первым людям. Нарушение четвертой заповеди - заповеди о посте.Туд - 

это лекарство, которое прописано человеку Богом.
Любовь и уважение к Отечеству (1ч)
 Этапы становления духовных традиций России. Любовь - основа человеческой жизни. 

Служение человека обществу, Родине. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. Консультация учителя, как готовиться к урокам 33, 34. 
Творческие работы (дома с родителями или законными представителямияяяяя0 на тему "Диалог 
культур во имя гражданского мира и согласия" (народное творчество, стихи, песни, кухня 
народов России и т.д.)

Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма (1ч)
Традиционные религии России. Понятие святыни в религиозной культуре. Святыни в 

религиозной культуре. Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма: священные книги, 
культовые предметы и сооружения. Культурные и духовные ценности. Общечеловеческое 
значение культурных и духовных ценностей традиционных религий.

Внеурочная деятельность: посещение культового сооружения других религий (или заочная
экскурсия "Религиозные святыни мира", "Религиозные святыни России")

Основные нравственные заповеди православия, ислама, буддизма, иудаизма, светской 
этики (1ч)

Нравственность и мораль. Заповеди иудаизма, заповеди христианства, нравственное 
учение ислама, нравственное учение буддизма. Этика о нравственных правилах жизни. Золотое 
правило нравственности как общечеловеческий моральный закон.

Российские православные, исламские, буддийские, иудейские, светские семьи (1ч)
Семья как основа жизни человека. Род и семья - источники нравственных отношений. 

Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Христианская семья. Семья в исламе. Семья в 
буддийской культуре. Семейные традиции. Родовое дерево.

Отношение к труду и природе в православии, исламе, буддизме, иудаизме, светской 
этике(1ч)

Труд в жизни человека и общества. Позитивное отношение к труду в религиозных 
культурах и светской этике. Бережное отношение к природе и ответственность человека за 
окружающий мир.

Тематическое планирование курса "Основы православной культуры»

№
 п\п

Тема урока Коли
чество

часов
1 Россия - наша Родина 1
2 Культура и религия 1
3 Человек и Бог в православии 1
4 Православная молитва 1
5 Библия и Евангелие 1
6 Проповедь Христа 1
7 Христос и Его крест 1
8 Пасха 1
9 Православное учение о человеке 1
1

0
Совесть и раскаяние 1

1
1

Заповеди 1

1
2

Милосердие и сострадание 1

1
3

Золотое правило этики 1

1 Храм 1



4
1

5
Икона 1

1
6

Творческие работы учащихся 1

1
7

Подведение итогов праздничного проекта 1

1
8

Как христианство пришло на Русь 1

1
9

Подвиг 1

2
0

Заповеди блаженств 1

2
1

Зачем творить добро 1

2
2

Чудо в жизни христианина 1

2
3

Православие о Божьем суде 1

2
4

Таинство Причастия 1

2
5

Монастырь 1

2
6

Отношение христианина к природе 1

2
7

Христианская семья 1

2
8

Защита Отечества 1

2
9

Христианин в труде 1

3
0

Любовь и уважение к Отечеству 1

3
1

Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма 1

3
2

Основные нравственные заповеди православия, ислама,
буддизма, иудаизма, светской этики

1

3
3

Российские православные, исламские, буддийские, 
иудейские, светские семьи

1

3
4

Отношение к труду и природе в православии, исламе, 
буддизме, светской этике

1

Итого: 34
Учебный модуль "Основы исламской культуры"

Личностные результаты 
Выпускник научится: 
раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 
религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 
искусство, отношение к труду и др.); - ориентироваться в истории возникновения исламской 
религиозной традиции, истории ее формирования в России; 

на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и
общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали; 
Предметные результаты. 
Выпускник овладеет умением 



осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 
темам. 

Метапредметные результаты
Выпускник получит возможность научиться: 
развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 
общества, народов России духовно-нравственных ценностей; - устанавливать взаимосвязь между 
содержанием исламской культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций
на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.

Содержание
Россия - наша Родина.
Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад - 

образец человека и учитель нравственности. Жизнеописание Пророка Мухаммада. 
Проповедническая миссия Пророка Мухаммада. Прекрасные качества Пророка Мухаммада. 
Священный Коран и Сунна как источники нравственности. Общие принципы ислама и исламской
этики. Столпы ислама и исламской этики. Исполнение мусульманами своих обязанностей. 
Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское 
летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные основы семьи в 
исламе. Нравственные ценности ислама: сотворение добра, отношение к старшим, дружба, 
гостеприимство, любовь к отечеству, миролюбие. Забота о здоровье в культуре ислама. Ценность 
образования и польза учения в исламе. Праздники исламских народов России: их происхождение 
и особенности проведения. Искусство ислама. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 
многонационального и много конфессионального народа России.

Тематическое планирование курса "Основы исламской культуры"
№ Тема раздела Коли

чество
часов

1
 

Россия - наша Родина 1

2
 

Колыбель ислама. Пророк Мухаммад - основатель ислама. 1 

3
 

Пророк Мухаммад 3 

4
 

Хиджра. 1 

5
 

Коран и Сунна 1 

6
 

Во что верят мусульмане (вера в Аллаха, в ангелов и 
посланников Бога, в Божественные Писания, в Судный день, 
предопределение) 

3 

7
 

Обязанности мусульман. Пять столпов исламской веры 5 

8
 

Творческие работы учащихся. Доработка творческих работ 
при участии взрослых и друзей. 

3 

9
 

История ислама в России 1 

1
0 

Нравственные ценности ислама: сотворение добра, дружба и 
взаимопомощь, семья в исламе, родители и дети, отношение к 
старшим, традиции гостеприимства, ценность и польза образования 

7 

1
1 

Достижения исламской культуры: наука, искусство 2 

1
2 

Праздники ислама 1 



1
3 

Любовь и уважение к Отечеству 1

1
4 

Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма 1 

1
5 

Основные нравственные заповеди православия, ислама, 
буддизма, иудаизма 

1 

1
6 

Российский православные, исламские, буддийские, 
иудейские, светские семьи 

1 

1
7 

Отношение к труду и природе в православии, исламе, 
буддизме, иудаизме, светской этике 

1 

Всего 34 
Учебный модуль "Основы буддийской культуры"

Личностные результаты 
Выпускник научится: 
раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 
обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 
религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории ее 
формирования в России; 

на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и
общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали; 
Предметные результаты 
Выпускник овладеет умением 
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 
темам. 

Метапредметные результаты 
Выпускник получит возможность научиться: 
развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 
общества, народов России духовно-нравственных ценностей; - устанавливать взаимосвязь между 
содержанием буддийской культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций
на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.

Содержание
Россия - наша Родина. Культура и религия. Введение в буддийскую духовную традицию. 

Будда и его учение. Буддийский священный канон Трипитака. Буддийская картина мира. Добро и
зло. Принцип ненасилия. Любовь к человеку и ценность жизни. Сострадание и милосердие. 
Отношение к природе. Буддийские учители. Семья в буддийской культуре и её ценности. 
Творческие работы учащихся. Обобщающий урок. Буддизм в России. Путь духовного 
совершенствования. Буддийское учение о добродетелях. Буддийские символы. Буддийские 
ритуалы и обряды. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. 
Буддийский календарь. Буддийские праздники. Искусство в буддийской культуре. Любовь и 
уважение к Отечеству. 

Тематическое планирование курса "Основы буддийской культуры"
№ Тема раздела Коли

чество часов
1

 
Россия - наша Родина 1 

2
 

Культура и религия. Введение в буддийскую духовную 
традицию 

1 



3
 

Будда и его Учение 2 

4
 

Буддийский священный канон Трипитака 2 

5
 

Буддийская картина мира. 2 

6
 

Добро и зло 1 

7
 

Принцип ненасилия. 1 

8
 

Любовь к человеку и ценность жизни 1 

9
 

Сострадание и милосердие. 1 

1
0 

Отношение к природе 1 

1
1 

Буддийские учители. 1 

1
2 

Семья в буддийской культуре и ее ценности 1 

1
3 

Творческие работы обучающихся. 1 

1
4 

Обобщающий урок. 1 

1
5 

Буддизм в России. 1 

1
6 

Путь духовного совершенствования 1 

1
7 

Буддийское Учение о добродетелях 2 

1
8 

Буддийские символы 1ч 

1
9 

Буддийские ритуалы и обряды 1ч 

2
0 

Буддийские святыни 1ч 

2
1 

Священные буддийские сооружения 1ч 

2
2 

Буддийский храм 1ч 

2
3 

Буддийский календарь 1ч 

2
4 

Буддийский праздники 1ч 

2
5 

Искусство в буддийской культуре 1ч 

2
6 

Любовь и уважение к Отечеству 1ч 

2
7 

Святыни буддизма, православия, ислама, иудаизма 1ч 

2
8 

Основные нравственные заповеди буддизма, православия,
ислама, иудаизма 

1ч 

2
9 

Российский буддийские, православные, исламские, 
иудейские, светские семьи 

1ч 

3
0 

Отношение к труду и природе в буддизме, православии, 
исламе, иудаизме, светской этике 

1ч 



Всего 34 
Учебный модуль "Основы иудейской культуры"

Личностные результаты. 
Выпускник научится: 
раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 
религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 
искусство, отношение к труду и др.); - ориентироваться в истории возникновения иудейской 
религиознойтрадиции, истории ее формирования в России; 

на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; - 
излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 
общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали; 
Предметные результаты. 
Выпускник овладеет умением 
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 
темам. 

Метапредметные результаты. 
Выпускник получит возможность научиться: 
развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 
общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 
людей, общественными явлениями; 

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций
на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.

 Содержание
Россия - наша Родина.
Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора - главная книга 

иудаизма. Сущность Торы. "Золотое правило Гилеля". Письменная и Устная Тора. Классические 
тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Евреи в Египте: от Йосефа до Моше. Исход из 
Египта. Получение Торы на горе Синай. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в 
жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. 
Субботний ритуал. Молитвы и благословения в иудаизме. Добро и зло. Иудаизм в России. 
Основные принципы иудаизма. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Традиции иудаизма
в повседневной жизни евреев. Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие заповедей. 
Еврейский дом - еврейский мир: знакомство с историей и традицией. Знакомство с еврейским 
календарем: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. 
Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Праматери еврейского народа.

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и много 
конфессионального народа России.

Тематическое планирование курса "Основы иудейской культуры"
№

 
Тема раздела Количес

тво часов 
1

 
Россия - наша Родина 1 

2
 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия 1 

3
 

Тора- главная книга иудаизма. Сущность торы. "Золотое правило Гилеля 1 

4
 

Письменная и устная Тора. Классические тексты иудаизма. 1 



5
 

Патриархи еврейского народа 1 

6
 

Евреи в Египте: от Йосефа до Моше 1 

7
 

Исход из Египта 1 

8
 

Дарование Торы на горе Синай 1 

9
 

Пророки и праведники в иудейской культуре. 2 

1
0 

Храм в жизни иудеев 1 

1
1 

Назначение синагоги и её устройство. 1 

1
2 

Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал 1 

1
3 

Молитвы и благословения в иудаизме 1 

1
4 

Добро и зло 1 

1
5 

Творческие работы учащихся 2 

1
6 

Иудаизм в России 1 

1
7 

Основные принципы иудаизма 2 

1
8 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь 1 

1
9 

Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев 1 

2
0 

Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие заповедей 1 

2
1 

Еврейский дом - еврейский мир: знакомство с историей и традицией 1 

2
2 

Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности 1 

2
3 

Еврейские праздники: их история и традиции 2 

2
4 

Ценности семейной жизни в еврейской традиции. Праматери еврейского 
народа 

1 

2
5 

Ценности семейной жизни в еврейской традиции. 1 

2
6 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России 

2 

2
7 

Подготовка творческих проектов 2 

2
8 

Итоговое занятие 1 

Всего 34 
Учебный модуль "Основы мировых религиозных культур"
Личностные результаты 
Выпускник научится: 
раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 
религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 



искусство, отношение к труду и др.); - ориентироваться в истории возникновения иудейской 
религиозной традиции, истории ее формирования в России; 

на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; - 
излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 
общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали.
Предметные результаты 
Выпускник овладеет умением осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 
готовить сообщения по выбранным темам. 

Метапредметные результаты 
Выпускник получит возможность научиться: 
развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 
общества, народов России духовно-нравственных ценностей; - устанавливать взаимосвязь между 
содержанием иудейской культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций
на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.

Содержание
Россия - наша Родина.
Культура и религия. Возникновение религий. Древнейшие верования. Религии мира и их 

основатели. Священные книги религий мира: Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран. 
Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 
сооружения. Искусство в религиозной культуре. Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие
греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад. Религии России. Религия и мораль. Нравственные 
заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в 
искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. 
Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, 
социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий.

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и много 
конфессионального народа России.

Тематическое планирование курса "Основы мировых религиозных культур"
№

 
Тема раздела Коли

чество 
часов 

1
 

Россия - наша Родина 1 

2
 

Культура и религия 1 

3
 

Возникновение религий. Религии мира и их основатели. 2 

4
 

Священные книги религий мира 2 

5
 

Хранители предания в религиях мира 1 

6
 

Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния 2 

7
 

Человек в религиозных традициях мира 1 

8
 

Священные сооружения 2 

9
 

Искусство в религиозной культуре 2 

1 Творческие работы учащихся 2 



0 
1

1 
История религий в России 2 

1
2 

Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 2 

1
3 

Паломничества и святыни 1 

1
4 

Праздники и календари 2 

1
5 

Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях 
мира 

2 

1
6 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь 1 

1
7 

Семья 2 

1
8 

Долг, свобода, ответственность, труд. 1 

1
9 

Любовь и уважение к Отечеству. 1 

2
0 

Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма 1 

2
1 

Основные нравственные заповеди православия, ислама, 
буддизма, иудаизма 

1 

2
2 

Российский православные, исламские, буддийские, 
иудейские, светские семьи 

1 

2
3 

Отношение к труду и природе в православии, исламе, 
буддизме, иудаизме, светской этике 

1 

Всего 34 
Учебный модуль "Основы светской этики"

Требования к личностным результатам:
формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину;
формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов;
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;
 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания

и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих эмо-
циональных состояний;

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 
ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 
и духовным ценностям.

 Требования к метапредметным результатам:
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 

также находить средства её осуществления;
формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 
выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха 
учебной деятельности;

адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 
технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач;

умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;



овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 
построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;

овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям;

готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении 
ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих.

Требования к предметным результатам:
знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, 

долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа 
России;

знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 
выстраивании конструктивных отношений в обществе;

формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и 
их роли в истории и современности России;

осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.
 Содержание
Россия - наша Родина. Что такое светская этика. Культура и мораль. Особенности морали. 

Добро и зло. Добродетель и порок. Свобода и моральный выбор человека. Свобода и 
ответственность. Моральный долг. Справедливость. Альтруизм и эгоизм. Дружба. Что значит 
быть моральным. Проектная деятельность. Род и семья - исток нравственных отношений. 
Нравственный поступок. Золотое правило нравственности. Стыд, вина и извинение. Честь и 
достоинство. Совесть. Нравственные идеалы. Образцы нравственности в культуре Отечества. 
Этикет. Семейные праздники. Жизнь человека - высшая нравственная ценность. Любовь и 
уважение к Отечеству. 

Тематическое планирование курса "Основы светской этики"
№ Тема раздела Колич

ество часов
1

 
Введение. Этика - наука о нравственной жизни 

человека
1

2
 

Этикет общения. 4

3
 

Этикет 4

4
 

Этика человеческих отношений 4

5
 

Этика отношений в коллективе 4

6
 

Простые нравственные истины 5

7
 

Душа обязана трудиться 4

8
 

Посеешь поступок - пожнешь характер 4

9
 

Судьба и Родина - едины 4

1
0

Обобщение 1

1
1

Итого 35

МУЗЫКА

Рабочая программа Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина1-4 классы. «Музыка» - 



М: «Просвещение», 2017
Планируемые результаты
В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты 

определённые результаты. Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 
свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного курса 
«Музыка»:

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 
шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, 
различных направлений современного музыкального искусства России; 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 
русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей, религиозных конфессий; 
• умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 
деятельности, их понимание и оценка — ориентация в культурном многообразии окружающей 
действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

• уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 
потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 
навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;

 • ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 
музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

• формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;

 • развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-
ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных 
действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;

 • формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условием её реализации в процессе познания содержания 
музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в 
исполнительской и творческой деятельности; 

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 
различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 
музыкально-эстетической деятельности;

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 
самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

• овладение навыками смыслового прочтения содержания музыкальных текстов различных
стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

• приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 
характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений
в соответствии с задачами коммуникации; 

• формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 
размышлениями о музыке и личностной оценкой её содержания, в устной и письменной форме;

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа 
музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

• умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 
использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 
электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 
ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.).

 Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-
творческой деятельности: 



• формирование представления о роли музыки в жизни человека, его духовно-
нравственном развитии; 

• формирование общего представления о музыкальной картине мира; 
• знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 
• формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности; 

•  формирование  устойчивого  интереса  к  музыке  и  различным видам (или какому-либо
виду) музыкально-творческой деятельности; 

•  умение  воспринимать  музыку  и  выражать  своё  отношение  к  музыкальным
произведениям;

 •  умение  эмоционально  и  осознанно  относиться  к  музыке  различных  направлений:
фольклору,  музыке  религиозной  традиции,  классической  и  современной,  —  понимать
содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

• умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  В результате  изучения  музыки  выпускник  начальной
школы научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как
способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на искусство, выражая
своё отношение к нему в различных видах деятельности;

 •  ориентироваться  в  музыкально-поэтическом  творчестве,  в  многообразии  фольклора
России,  сопоставлять  различные  образцы  народной  и  профессиональной  музыки,  ценить
отечественные народные музыкальные традиции; 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты
музыкальной  речи  разных  композиторов,  воплощать  особенности  музыки  в  исполнительской
деятельности;  •  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,  коллективного
(хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов;

 •  исполнять  музыкальные произведения  разных форм и жанров (пение,  драматизация,
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.);

 •  определять  виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы  в  звучании  различных
музыкальных инструментов;

 •  оценивать  и  соотносить  содержание  и  музыкальный  язык  народного  и
профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Курс представлен следующими содержательными линиями: «Музыка в жизни человека»,

«Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». Музыка в
жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление
человеческого  состояния.  Звучание  окружающей  жизни,  природы,  настроений,  чувств  и
характера  человека.  Обобщённое  представление  об  основных  образно-эмоциональных  сферах
музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности.
Песенность,  танцевальность,  маршевость.  Опера,  балет,  симфония,  концерт,  сюита,  кантата,
мюзикл.  Отечественные  народные  музыкальные  традиции.  Народное  творчество  России.
Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа,  обряды, скороговорки, загадки,
игры драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах.

Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине.
Духовная  музыка  в  творчестве  композиторов.  Основные  закономерности  музыкального
искусства.  Интонационно-образная  природа  музыкального  искусства.  Выразительность  и
изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей.
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник музыкальной
речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр,
лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие.
Композитор  —  исполнитель  —  слушатель.  Особенности  музыкальной  речи  в  сочинениях
композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи.
Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей
человека,  музыкальных  интонаций,  тем,  художественных  образов.  Основные  приёмы



музыкального  развития  (повтор  и  контраст).  Формы  построения  музыки  как  обобщённое
выражение  художественно-образного  содержания  произведений.  Формы  одно-,  двух-  и
трёхчастные,  вариации,  рондо  и  др.  Музыкальная  картина  мира.  Интонационное  богатство
музыкального  мира.  Общие  представления  о  музыкальной жизни страны.  Детские  хоровые  и
инструментальные  коллективы,  ансамбли  песни  и  танца.  Выдающиеся  исполнительские
коллективы  (хоровые,  симфонические).  Музыкальные  театры.  Конкурсы  и  фестивали
музыкантов. Музыка для детей:  радио и телепередачи,  видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие
голоса:  детские,  женские,  мужские.  Хоры:  детский,  женский,  мужской,  смешанный.
Музыкальные  инструменты.  Оркестры:  симфонический,  духовой,  народных  инструментов.
Народное  и  профессиональное  музыкальное  творчество  разных  стран  мира.  Многообразие
этнокультурных,  исторически  сложившихся  традиций.  Региональные  музыкально-поэтические
традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.

Тематическое планирование
1 класс

№ 
                 Название разделов Количест

во часов
1 Музыка вокруг нас 16
2 Музыка и ты   17  

Итого 33 
Тематическое планирование

2 класс
№

 
                 Название разделов Количест

во часов
1 Россия – Родина моя 3
2 День, полный событий 6
3 О России петь – что стремиться в храм 5
4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло 4
5 В музыкальном театре 5
6 В концертном зале 5
7 Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье
6

8 Резервный урок 1
Итого 35

Тематическое планирование
3 класс

№                  Название разделов Количество 
часов

1 Россия - Родина моя 5
2 День, полный событий 4
3 О России петь – что стремиться в храм 4
4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4
5 В музыкальном театре 6
6 В концертном зале 6
7 Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье…
5

8 Резервный урок 1
Итого 35

Тематическое планирование
4 класс

№
 

                 Название разделов Количест
во часов

1 Россия-Родина моя. 3
2 О России петь – что стремиться в храм 4
3 День, полный событий. 6



4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 3
5 В концертном зале. 5
6 В музыкальном театре. 6
7 Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье…
7

8 Резервный урок 1
Итого: 35

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Рабочая программаБ.М. Неменского, Л.А. Неменской, Н.А.Горяева, О.А.Коблова, 
Т.А.Мухина "Москва, «Просвещение», 2019

Планируемые результаты
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся,

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 
"Изобразительное искусство":

чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом;
понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека;
 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии;
сформированность эстетических потребностей - потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 
самостоятельной практической творческой деятельности;

овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 
работы в команде одноклассников под руководством учителя;

умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою
часть работы с общим замыслом;

умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 
одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств 
его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 
способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 
деятельности:

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
          овладение  умением творческого  видения  с  позиций художника,  т.е.  умением

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;
овладение умением вести диалог,  распределять функции и роли в процессе выполнения

коллективной творческой работы;
формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной  деятельности  и

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
освоение начальных  форм познавательной и личностной рефлексии;
овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,

классификация по родовым признакам;
использование  средств  информационных  технологий  для  решения  различных  учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение
творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.;

умение  планировать  и  грамотно  осуществлять  учебные  действия  в  соответствии  с
поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач;

умение  рационально  строить  самостоятельную  творческую  деятельность,  умение
организовать место занятий;

осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких
и оригинальных творческих результатов.

Предметные  результаты  характеризуют  опыт  учащихся  в  художественно-творческой
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 



сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в
жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность  основ  художественной  культуры,  в  том  числе  на  материале
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру, понимание красоты
как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

овладение  практическими  умениями  и  навыками  в  восприятии,  анализе  и  оценке
произведений искусства; 

овладение  элементарными  практическими  умениями  и  навыками  в  различных  видах
художественной  деятельности  (рисунок,  живописи,  скульптуре,  художественном
конструировании),  а  также  в  специфических  формах  художественной  деятельности,
базирующейся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и т.п.) 

знание  видов  художественной  деятельности:  изобразительной  (живопись,  графика,
скульптура),  конструктивной  (дизайн  и  архитектура),  декоративной  (народные  и  прикладные
виды искусства); 

знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 
понимание образной природы искусства; 
эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 
применение  художественных  умений,  знаний  и  представлений  в  процессе  выполнения

художественно-творческих работ; 
способность  узнавать,  воспринимать,  описывать  и  эмоционально  оценивать  несколько

великих произведений русского и мирового искусства; 
умение  обсуждать  и  анализировать  произведения  искусства,  выражая  суждения  о

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 
усвоение  названий  ведущих  художественных  музеев  России  и  художественных  музеев

своего региона; 
умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в

доме, на улице, в театре, на празднике; 
способность  использовать  в  художественно-творческой  деятельности  различные

художественные материалы и художественные техники; 
способность передавать  в  художественно-творческой  деятельности  характер,

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 
освоение  умений  применять  в  художественно-творческой  деятельности  основ

цветоведения, основ графической грамоты; 
овладение  навыками  моделирования  из  бумаги,  лепки  из  пластилина,  навыками

изображения средствами аппликации и коллажа; 
умение  характеризовать  и  эстетически  оценивать  разнообразие  и  красоту  природы

различных регионов нашей страны; 
умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности

человека  в  самых  разных  природных  условиях  создавать  свою  самобытную  художественную
культуру; 

изображение  в  творческих  работах  особенностей  художественной  культуры  разных
(знакомых  по  урокам)  народов,  передача  особенностей  понимания  ими  красоты  природы,
человека, народных традиций; 

умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые
(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 

способность  эстетически,  эмоционально  воспринимать  красоту  городов,  сохранивших
исторический облик, - свидетелей нашей истории; 

умение объяснять  значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для
современного общества; 

выражение  в  изобразительной  деятельности  своего  отношения  к  архитектурным  и
историческим ансамблям древнерусских городов; 

умение  приводить  примеры произведений  искусства,  выражающих красоту  мудрости  и
богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

Содержание  учебного предмета
Виды художественной деятельности



Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник
и  зритель.  Образная  сущность  искусства:  художественный  образ,  его  условность,  передача
общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих
идей о нравственности и эстетике:  отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и
произведение  изобразительного  искусства:  сходство  и  различия.  Человек,  мир  природы  в
реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии
художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители
изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России
(ГТГ,  Русский  музей,  Эрмитаж)  и  региональные  музеи.  Восприятие  и  эмоциональная  оценка
шедевров  национального,  российского  и  мирового  искусства.  Представление  о  роли
изобразительных (пластических)  искусств  в  повседневной жизни человека,  в  организации его
материального окружения.

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т.д.
Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и
вспомогательная.  Красота  и разнообразие  природы,  человека,  зданий,  предметов,  выраженные
средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов,  выраженные средствами живописи. Цвет - основа языка живописи. Выбор средств
художественной  выразительности  для  создания  живописного  образа  в  соответствии  с
поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.

Скульптура.  Материалы  скульптуры  и  их  роль  в  создании  выразительного  образа.
Элементарные  приёмы  работы  с  пластическими  скульптурными  материалами  для  создания
выразительного образа (пластилин,  глина -  раскатывание,  набор объёма,  вытягивание формы).
Объём - основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных,
выраженная средствами скульптуры.

Художественное  конструирование  и  дизайн.  Разнообразие  материалов  для
художественного  конструирования  и  моделирования  (пластилин,  бумага,  картон  и  др.).
Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа
(пластилин  -  раскатывание,  набор  объёма,  вытягивание  формы;  бумага  и  картон  -сгибание,
вырезание).  Представление  о  возможностях  использования  навыков  художественного
конструирования и моделирования в жизни человека.

Декоративно-прикладное  искусство.  Истоки  декоративно-прикладного  искусства  и  его
роль  в  жизни  человека.  Понятие  о  синтетичном  характере  народной  культуры  (украшение
жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания,
сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской
красоте,  отражённые  в  изобразительном  искусстве,  сказках,  песнях.  Сказочные  образы  в
народной  культуре  и  декоративно-прикладном  искусстве.  Разнообразие  форм  в  природе  как
основа  декоративных  форм в  прикладном  искусстве  (цветы,  раскраска  бабочек,  переплетение
ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных
художественных промыслов в России (с учётом местных условий).

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство?
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия:

горизонталь,  вертикаль  и  диагональ  в  построении  композиции.  Пропорции  и  перспектива.
Понятия: линия горизонта, ближе - больше, дальше - меньше, загораживания. Роль контраста в
композиции:  низкое  и  высокое,  большое  и  маленькое,  тонкое  и  толстое,  тёмное  и  светлое,
спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное
и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.

Цвет.  Основные и составные цвета.  Тёплые и холодные цвета.  Смешение цветов.  Роль
белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа.

Эмоциональные  возможности  цвета.  Практическое  овладение  основами  цветоведения.
Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.

Линия.  Многообразие  линий  (тонкие,  толстые,  прямые,  волнистые,  плавные,  острые,
закруглённые  спиралью,  летящие)  и  их  знаковый  характер.  Линия,  штрих,  пятно  и
художественный  образ.  Передача  с  помощью  линии  эмоционального  состояния  природы,
человека, животного.



Форма.  Разнообразие  форм  предметного  мира  и  передача  их  на  плоскости  и  в
пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы.
Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.

Объём.  Объём  в  пространстве  и  объём  на  плоскости.  Способы  передачи  объёма.
Выразительность объёмных композиций.

Ритм.  Виды ритма  (спокойный,  замедленный,  порывистый,  беспокойный и  т.-д.).  Ритм
линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке.
Передача  движения  в  композиции  с  помощью  ритма  элементов.  Особая  роль  ритма  в
декоративно-прикладном искусстве.

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Земля  -  наш  общий  дом.  Наблюдение  природы  и  природных  явлений,  различение  их

характера и эмоциональных состояний.  Разница в изображении природы в разное время года,
суток,  в  различную  погоду.  Жанр  пейзажа.  Пейзажи  разных  географических  широт.
Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных
образов природы. Постройки в природе:  птичьи гнёзда,  норы, ульи,  панцирь черепахи,  домик
улитки и т. д.

Восприятие  и  эмоциональная  оценка  шедевров  русского  и  зарубежного  искусства,
изображающих  природу.  Общность  тематики,  передаваемых  чувств,  отношения  к  природе  в
произведениях  авторов  -  представителей  разных  культур,  народов,  стран  (например,  А.-К.-
Саврасов, И.-И.-Левитан, И.-И.-Шишкин, Н.-К.-Рерих, К.-Моне, П.-Сезанн, В. Ван Гог и др.).

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные
народы и эпохи (например,  Древняя Греция,  средневековая Европа,  Япония или Индия).  Роль
природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в
искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства.

Родина  моя  -  Россия.  Роль  природных  условий  в  характере  традиционной  культуры
народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища,
предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней,
танцами,  былинами,  сказаниями,  сказками.  Образ  человека  в  традиционной  культуре.
Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ
защитника Отечества.

Человек  и  человеческие  взаимоотношения.  Образ  человека  в  разных  культурах  мира.
Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и
художественная  выразительность  образов  персонажей,  пробуждающих  лучшие  человеческие
чувства  и  качества:  доброту,  сострадание,  поддержку,  заботу,  героизм,  бескорыстие  и  т.-д.
Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных
художественных  материалов  и  средств  для  создания  проектов  красивых,  удобных  и
выразительных  предметов  быта,  видов  транспорта.  Представление  о  роли  изобразительных
(пластических)  искусств  в  повседневной  жизни  человека,  в  организации  его  материального
окружения.  Отражение  в  пластических  искусствах  природных,  географических  условий,
традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-
прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и
оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.

Опыт художественно-творческой деятельности.
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности.
Освоение  основ  рисунка,  живописи,  скульптуры,  декоративно-прикладного  искусства.

Изображение  с  натуры,  по  памяти  и  воображению  (натюрморт,  пейзаж,  человек,  животные,
растения).

Овладение  основами художественной  грамоты:  композицией,  формой,  ритмом,  линией,
цветом, объёмом, фактурой.

Создание моделей предметов бытового окружения человека.  Овладение элементарными
навыками лепки и бумагопластики.

Выбор  и  применение  выразительных  средств  для  реализации  собственного  замысла  в
рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.

Передача  настроения  в  творческой  работе  с  помощью  цвета,  тона,  композиции,
пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала.



Использование  в  индивидуальной  и  коллективной  деятельности  различных
художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации,
натурной  мультипликации,  фотографии,  видеосъёмки,  бумажной  пластики,  гуаши,  акварели,
пастели,  восковых  мелков,  туши,  карандаша,  фломастеров,  пластилина,  глины,  подручных  и
природных материалов.

Участие  в  обсуждении  содержания  и  выразительных  средств  произведений
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.

Тематическое планирование
1 класс

№
 п/п

Тема раздела Кол-
во

часо
в

1 Ты учишься изображать 9
2 Ты украшаешь 8
3 Ты строишь 11
4 Изображение, украшение, постройка всегда помогают 

друг другу
5

Всего 33
Тематическое планирование

2 класс
№

 п/п
Тема раздела Кол-

во
часо

в
1 Как и чем работает художник? 8
2 Реальность и фантазия 7
3 О чем говорит искусство 11
4 Как говорит искусство 8
5 Резервный урок 1

Всего 35
Тематическое планирование

3 класс
№

 п/п
Тема раздела Кол-

во
часо

в
1 Искусство в твоем доме 8
2 Искусство на улицах твоего города 7
3 Художник и зрелище 11
4 Художник и музей 8
5 Резервный урок 1

Всего 35
Тематическое планирование

4 класс
№

 п/п
Тема раздела Кол-

во
часо

в
1 Истоки родного искусства 8
2 Древние города нашей земли 7
3 Каждый народ - художник 11
4 Искусство объединяет народы 8
5 Резервный урок 1

Всего 35
ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)



 ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа по труду (технологии) на уровне начального общего образования составлена на
основе  требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  начального
общего  образования  ФГОС  НОО,  а  также  ориентирована  на  целевые  приоритеты  духовно-
нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся,  сформулированные  в
федеральной рабочей программе воспитания.

Основной  целью  программы  по  труду  (технологии)  является  успешная  социализация
обучающихся,  формирование  у  них  функциональной  грамотности  на  базе  освоения
культурологических и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих
правилах его создания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им
практических умений.

Программа по труду (технологии) направлена на решение системы задач:
формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как

важной части общей культуры человека;
становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном)

мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, правилах и
технологиях создания, исторически развивающихся и современных производствах и профессиях;

формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с простейшей
технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема);

формирование  элементарных  знаний  и  представлений  о  различных  материалах,
технологиях их обработки и соответствующих умений;

развитие  сенсомоторных  процессов,  психомоторной  координации,  глазомера  через
формирование практических умений;

расширение  культурного  кругозора,  развитие  способности  творческого  использования
полученных знаний и умений в практической деятельности;

развитие  познавательных  психических  процессов  и  приёмов  умственной  деятельности
посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения практических заданий;

развитие  гибкости  и  вариативности  мышления,  способностей  к  изобретательской
деятельности;

воспитание  уважительного  отношения  к  людям  труда,  к  культурным  традициям,
понимания ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире;

развитие  социально  ценных  личностных  качеств:  организованности,  аккуратности,
добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегуляции,
активности и инициативности;

воспитание  интереса  и  творческого  отношения  к  продуктивной  созидательной
деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации;

становление  экологического  сознания,  внимательного  и  вдумчивого  отношения  к
окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы;

воспитание  положительного  отношения  к  коллективному  труду,  применение  правил
культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей.

Содержание  программы  по  труду  (технологии)  включает  характеристику основных
структурных единиц (модулей), которые являются общими для каждого года обучения:

Труд, технологии, профессии и производства.
Технологии  ручной  обработки  материалов:  технологии  работы  с  бумагой  и  картоном,

технологии работы с пластичными материалами, технологии работы с природным материалом,
технологии  работы  с  текстильными  материалами,  технологии  работы  с  другими  доступными
материалами (например, пластик, поролон, фольга, солома).

Конструирование и  моделирование:  работа  с  «Конструктором» (с  учётом возможностей
материально-технической базы образовательной организации), конструирование и моделирование



из бумаги, картона, пластичных материалов, природных и текстильных  материалов,
робототехника  (с  учётом  возможностей  материально-технической  базы  образовательной
организации).

Информационно-коммуникативные  технологии  (далее  –  ИКТ)  (с  учётом  возможностей
материально-технической базы образовательной организации).

В  процессе  освоения  программы  по  труду  (технологии)  обучающиеся  овладевают
основами проектной деятельности, которая направлена на развитие творческих черт личности,
коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и использовать информацию.

В программе по труду (технологии) осуществляется реализация межпредметных связей с
учебными  предметами:  «Математика»  (моделирование,  выполнение  расчётов,  вычислений,
построение  форм  с  учетом  основ  геометрии,  работа  с  геометрическими  фи-  гурами,  телами,
именованными числами), «Изобразительное искусство» (использование средств художественной
выразительности,  законов  и  правил  декоративно-прикладного  искусства  и  дизайна),
«Окружающий мир» (природные формы и конструкции как универсальный источник инженерно-
художественных  идей  для  мастера;  природа  как  источник  сырья,  этнокультурные  традиции),
«Родной  язык» (использование  важнейших  видов  речевой  деятельности  и  основных  типов
учебных  текстов  в  процессе  анализа  заданий  и  обсуждения  результатов  практической
деятельности), «Литературное чтение» (работа с текстами для создания образа, реализуемого в
изделии).

Общее число часов, рекомендованных для изучения труда (технологии) – 135 ча- сов: в 1
классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час
в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю).

        СОДЕРЖАНИЕ         ОБУЧЕНИЯ                                                                                               
1 КЛАСС

Технологии, профессии и производства.

Природное и техническое окружение человека. Природа как источник сырьевых ресурсов и
творчества  мастеров.  Красота  и  разнообразие  природных  форм,  их  передача  в  изделиях  из
различных материалов. Наблюдения природы и фантазия мастера – условия создания изделия.
Бережное отношение к природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении,
разнообразии.  Подготовка  к  работе.  Рабочее  место,  его  организация  в  зависимости  от  вида
работы. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, поддержание
порядка  во  время  работы,  уборка  по  окончании  работы.  Рациональное  и  безопасное
использование и хранение инструментов.

Мир профессий.  Профессии  родных и  знакомых.  Профессии,  связанные  с  изучаемыми
материалами и производствами. Профессии сферы обслуживания.

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи.
Технологии ручной обработки материалов.

Бережное,  экономное  и  рациональное  использование  обрабатываемых  материалов.
Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий.

Общее представление об основных  технологических  операциях  ручной  обработки
материалов: разметка деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия,
отделка изделия или его деталей.

Способы  разметки  деталей:  «на  глаз» и  «от  руки»,  по  шаблону,  по  линейке  (как
направляющему инструменту без откладывания размеров) и изготовление изделий с опорой на
рисунки,  графическую  инструкцию,  простейшую  схему.  Чтение  условных  графических
изображений  (называние  операций,  способов  и  приёмов  работы,  последовательности
изготовления  изделий).  Правила  экономной и  аккуратной  разметки.  Рациональная  разметка и
вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с
помощью  пластилина,  клея,  скручивание,  сшивание  и  другое.  Приёмы  и  правила  аккуратной
работы с клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и другое).



Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависимости
от  их  свойств  и  видов  изделий.  Инструменты  и  приспособления  (ножницы,  линейка,  игла,
гладилка, стека, шаблон и другие), их правильное, рациональное и безопасное использование.

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и другое). Приёмы изготовления из-
делий  доступной  по  сложности  формы  из  них:  разметка  «на  глаз»,  отделение  части  (стекой,
отрыванием), придание формы.

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы об-
работки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, склеивание и
другое.  Резание  бумаги  ножницами.  Правила  безопасного  использования  ножниц.  Виды
природных материалов (плоские – листья и объёмные – орехи, шишки, семена, ветки). Приёмы
работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с замыслом, составление
композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с помощью прокладки, соединение
с помощью пластилина).

Общее  представление  о  тканях  (текстиле),  их  строении  и  свойствах.  Швейные
инструменты и приспособления (иглы, булавки и другие). Отмеривание и заправка нитки в иголку,
строчка прямого стежка.

Использование дополнительных отделочных материалов.
Конструирование и моделирование.

Простые  и  объёмные конструкции из  разных материалов  (пластические  массы,  бумага,
текстиль и другое) и способы их создания. Общее представление о конструкции изделия, детали и
части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. Способы соединения деталей в
изделиях из разных материалов. Образец,  анализ конструкции образцов изделий, изготовление
изделий  по  образцу,  рисунку.  Конструирование  по  модели  (на  плоскости).  Взаимосвязь
выполняемого  действия  и  результата.  Элементарное  прогнозирование  порядка  действий  в
зависимости от желаемого (необходимого) результата, выбор способа работы в зависимости от
требуемого результата (замысла).
ИКТ.

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. Информация.
Виды информации.
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ)

Изучение  предмета  «Труд  (технология)»  в  1  классе  способствует  освоению  на
пропедевтическом  уровне  ряда  универсальных  учебных  действий:  познавательных
универсальных  учебных  действий,  коммуникативных  универсальных  учебных  действий,
регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.

У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  базовые  логические  и
исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в  пределах изученного);
воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные  и
второстепенные составляющие конструкции;

сравнивать  отдельные  изделия  (конструкции),  находить  сходство  и  различия  в  их
устройстве.

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией
часть познавательных универсальных учебных действий:
воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике),

использовать её в работе;
понимать  и  анализировать  простейшую  знаково-символическую  информацию  (схема,

рисунок) и строить работу в соответствии с ней.
У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  умения  общаться  как  часть

коммуникативных универсальных учебных действий:



участвовать  в  коллективном обсуждении:  высказывать собственное мнение,  отвечать  на
вопросы,  выполнять  правила  этики  общения:  уважительное  отношение  к  одноклассникам,
внимание к мнению другого;

строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию изученных
тем).

У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  умения  самоорганизации  и  само-
контроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:

принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу;
действовать  по  плану,  предложенному  учителем,  работать  с  опорой  на  графическую

инструкцию учебника, принимать участие в коллективном построении простого плана действий;
понимать  и  принимать  критерии  оценки  качества  работы,  руководствоваться  ими  в

процессе анализа и оценки выполненных работ;
организовывать  свою  деятельность:  производить  подготовку  к  уроку  рабочего  места,

поддерживать на нём порядок в течение урока, производить необходимую уборку по окончании
работы;

выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям.
Совместная деятельность способствует формированию умений:
проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым видам

сотрудничества;
принимать  участие  в  парных,  групповых,  коллективных  видах  работы,  в  процессе

изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество.
2 КЛАСС

Технологии, профессии и производства.

Рукотворный мир – результат труда человека. Элементарные представления об основном
принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, эстетическая
выразительность.  Средства художественной выразительности (композиция, цвет,  тон и другие).
Изготовление  изделий  с  учётом  данного  принципа.  Общее  представление  о  технологическом
процессе:  анализ  устройства  и  назначения  изделия,  выстраивание  последовательности
практических  действий  и  технологических  операций,  подбор  материалов  и  инструментов,
экономная разметка, обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка, отделка изделия,
проверка  изделия  в  действии,  внесение  необходимых дополнений и  изменений.  Изготовление
изделий из различных материалов с соблюдением этапов технологического процесса.

Традиции  и  современность.  Новая  жизнь  древних  профессий.  Совершенствование  их
технологических  процессов.  Мир  профессий.  Мастера  и  их  профессии,  правила  мастера.
Культурные традиции. Техника на службе человека.

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и
воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты.
Технологии ручной обработки материалов.

Многообразие  материалов,  их  свойств  и  их  практическое  применение  в  жизни.
Исследование и сравнение элементарных физических, механических и технологических свойств
различных материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным
свойствам.

Знание и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов
в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки (угольника, циркуля),
формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона и плотных видов бумаги и
другое),  сборка  изделия  (сшивание).  Подвижное  соединение  деталей  изделия.  Использование
соответствующих способов обработки материалов в зависимости от вида и назначения изделия.

Виды условных графических  изображений:  рисунок,  простейший чертёж,  эскиз,  схема.
Чертёжные  инструменты  –  линейка,  угольник,  циркуль.  Их  функциональное  назначение,
конструкция. Приёмы безопасной работы колющими инструментами (циркуль).

Технология обработки бумаги  и  картона. Назначение линий  чертежа (контур, линия
разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. Построение



прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка деталей с опорой на
простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу,
схеме.  Использование измерений,  вычислений и построений для решения практических задач.
Сгибание  и  складывание  тонкого  картона  и  плотных  видов  бумаги  –  биговка.  Подвижное
соединение деталей на проволоку, толстую нитку.

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и продольное
направление  нитей).  Ткани  и  нитки  растительного  происхождения  (полученные  на  ос-  нове
натурального  сырья).  Виды ниток  (швейные,  мулине).  Трикотаж,  нетканые  материалы (общее
представление),  его  строение  и  основные  свойства.  Строчка  прямого  стежка  и  её  варианты
(перевивы, наборы) и (или) строчка косого стежка и её варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка).
Лекало.  Разметка  с  помощью  лекала  (простейшей  выкройки).  Технологическая
последовательность изготовления несложного швейного изделия (разметка деталей, выкраивание
деталей, отделка деталей, сшивание деталей).

Использование  дополнительных  материалов  (например,  проволока,  пряжа,  бусины  и
другие).
Конструирование и моделирование.

Основные  и  дополнительные  детали.  Общее  представление  о  правилах  создания
гармоничной  композиции.  Симметрия,  способы  разметки  и  конструирования  симметричных
форм.

Конструирование  и  моделирование  изделий  из  различных  материалов  по  простейшему
чертежу  или  эскизу.  Подвижное  соединение  деталей  конструкции.  Внесение  элементарных
конструктивных изменений и дополнений в изделие.
ИКТ 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях.  Поиск
информации. Интернет как источник информации.
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Изучение  предмета  труда  (технологии)  во  2  классе  способствует  освоению  ряда
универсальных  учебных  действий:  познавательных  универсальных  учебных  действий,
коммуникативных  универсальных  учебных  действий,  регулятивных  универсальных  учебных
действий, совместной деятельности.

У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  базовые  логические  и
исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:

ориентироваться  в  терминах,  используемых  в  технологии  (в  пределах  изученного);
выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или письменной;

выполнять  действия  анализа  и  синтеза,  сравнения,  группировки  с  учётом  указанных
критериев;

строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической работе;
воспроизводить порядок действий при решении учебной (практической) задачи;

осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме.
У обучающегося будут сформированы следующие умения  работать с информацией как

часть познавательных универсальных учебных действий:
получать информацию из учебника и других дидактических материалов, использовать её в

работе;
понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертёж, эскиз, рисунок,

схема) и строить работу в соответствии с ней.
У обучающегося будут сформированы следующие умения  работать с информацией как

часть коммуникативных универсальных учебных действий:
выполнять  правила  участия  в  учебном  диалоге:  задавать  вопросы,  дополнять  ответы

других обучающихся, высказывать своё мнение, отвечать на вопросы, проявлять уважительное
отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого;

делиться  впечатлениями  о  прослушанном  (прочитанном)  тексте,  рассказе  учителя,  о
выполненной работе, созданном изделии.



У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  умения  самоорганизации  и  само-
контроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:

понимать и принимать учебную задачу; организовывать свою деятельность;
понимать предлагаемый план действий, действовать по плану;
прогнозировать необходимые действия для получения практического результата,

планировать работу;
выполнять действия контроля и оценки;
воспринимать советы, оценку учителя и других обучающихся, стараться учитывать их в

работе.
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:
выполнять  элементарную  совместную  деятельность  в  процессе  изготовления  изделий,

осуществлять взаимопомощь;
выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу, договариваться,

выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться к чужому мнению.
3 КЛАСС

Технологии, профессии и производства.

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры.
Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса.

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разнообразие
предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и декоративно- прикладного
искусства.  Современные  производства  и  профессии,  связанные  с  обработкой  материалов,
аналогичных используемым на уроках труда (технологии).

Общие правила создания предметов рукотворного мира:  соответствие формы, размеров,
материала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония в предметном
ансамбле, гармония предметной и окружающей среды (общее представление).

Мир  современной  техники.  Информационно-коммуникационные  технологии  в  жизни
современного человека.  Решение человеком инженерных задач на основе изучения природных
законов  –  жёсткость  конструкции  (трубчатые  сооружения,  треугольник  как  устойчивая
геометрическая форма и другие).

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и идей
для технологий будущего.

Элементарная  творческая  и  проектная  деятельность.  Коллективные,  групповые  и
индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики.  Совместная работа  в  малых группах,
осуществление  сотрудничества,  распределение  работы,  выполнение  социальных  ролей
(руководитель (лидер) и подчинённый).
Технологии ручной обработки материалов.

Некоторые  (доступные  в  обработке)  виды искусственных  и  синтетических  материалов.
Разнообразие  технологий  и  способов  обработки  материалов  в  различных  видах  изделий,
сравнительный  анализ  технологий  при  использовании  того  или  иного  материала  (например,
аппликация  из  бумаги  и  ткани,  коллаж  и  другие).  Выбор  материалов  по  их  декоративно-
художественным  и  технологическим  свойствам,  использование  соответствующих  способов
обработки материалов в зависимости от назначения изделия.

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и другие),
знание приёмов их рационального и безопасного использования.

Углубление  общих  представлений  о  технологическом  процессе  (анализ  устройства  и
назначения  изделия,  выстраивание  последовательности  практических  действий  и
технологических операций, подбор материалов и инструментов, экономная разметка материалов,
обработка с  целью получения деталей, сборка,  отделка изделия, проверка изделия в действии,
внесение необходимых дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление объёмных изделий из
развёрток. Преобразование развёрток несложных форм.

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, тонкий,
цветной и другой). Чтение и построение простого чертежа (эскиза) развёртки изделия. Разметка



деталей  с  опорой  на  простейший  чертёж,  эскиз.  Решение  задач  на  внесение  необходимых
дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз. Выполнение измерений, расчётов, несложных
построений.

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение отверстий
шилом.

Технология  обработки  текстильных  материалов.  Использование  трикотажа  и  нетканых
материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого стежка (крестик,
стебельчатая и другие) и (или) петельной строчки для соединения деталей изделия и отделки.
Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление  швейных изделий из
нескольких деталей.

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в одном
изделии.
Конструирование и моделирование.

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов
«Конструктор»  по  заданным  условиям  (технико-технологическим,  функциональным,
декоративно-художественным). Способы подвижного и неподвижного соединения деталей набора
«Конструктор», их использование в изделиях, жёсткость и устойчивость конструкции.

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических устройств,
бытовых  конструкций.  Выполнение  заданий  на  доработку  конструкций  (отдельных  узлов,
соединений) с  учётом дополнительных  условий  (требований). Использование измерений и
построений  для  решения  практических  задач.  Решение  задач  на  мысленную  трансформацию
трёхмерной конструкции в развёртку (и наоборот).
ИКТ.

Информационная  среда,  основные  источники  (органы  восприятия)  информации,
получаемой  человеком.  Сохранение  и  передача  информации.  Информационные  технологии.
Источники  информации,  используемые  человеком  в  быту:  телевидение,  радио,  печатные  из-
дания, персональный компьютер и другие. Современный информационный мир. Персональный
компьютер (ПК) и его назначение. Правила пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение
основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступной
информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, Интернет, видео, DVD). Работа
с текстовым редактором Microsoft Word или другим.
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Изучение  труда  (технологии)  в  3  классе  способствует  освоению  ряда  универсальных
учебных  действий:  познавательных  универсальных  учебных  действий,  коммуникативных
универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной
деятельности.

У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  базовые  логические  и
исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на
вопросы и высказываниях (в пределах изученного);

осуществлять  анализ  предложенных  образцов  с  выделением  существенных  и
несущественных признаков;

выполнять  работу  в  соответствии  с  инструкцией, устной  или  письменной,  а  также
графически представленной в схеме, таблице;

определять способы доработки конструкций с учётом предложенных условий;
классифицировать  изделия  по  самостоятельно  предложенному существенному признаку

(используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки);
читать и воспроизводить простой чертёж (эскиз) развёртки изделия;
восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия.
У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как

часть познавательных универсальных учебных действий:



анализировать и использовать знаково-символические средства представления
информации для создания моделей и макетов изучаемых объектов;

на  основе  анализа  информации  производить  выбор  наиболее  эффективных  способов
работы;

осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных  заданий  с
использованием учебной литературы;

использовать  средства  информационно-коммуникационных  технологий  для  решения
учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя.

У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  уменияобщения  как  часть
коммуникативных универсальных учебных действий:

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации;
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,

свойствах и способах создания;
описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства;
формулировать  собственное  мнение,  аргументировать  выбор  вариантов  и  способов

выполнения задания.
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и само-

контроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:
принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для её решения;
прогнозировать  необходимые  действия  для  получения  практического  результата,

предлагать план действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по плану;
выполнять  действия  контроля  и  оценки,  выявлять  ошибки  и  недочёты  по  результатам

работы, устанавливать их причины и искать способы устранения;
проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания.
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:
выбирать себе  партнёров  по совместной деятельности не  только по симпатии,  но  и  по

деловым качествам;
справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему решению,

отвечать за общий результат работы;
выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие;
осуществлять  взаимопомощь,  проявлять  ответственность  при  выполнении  своей  части

работы.
1 КЛАСС

Технологии, профессии и производства.

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в развитии
технического  прогресса.  Изобретение  и  использование  синтетических  материалов  с
определёнными  заданными  свойствами  в  различных  отраслях  и  профессиях.  Нефть  как
универсальное  сырьё.  Материалы,  получаемые  из  нефти  (пластик,  стеклоткань,  пенопласт  и
другие).

Мир профессий. Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и
другие).

Информационный мир,  его  место  и  влияние  на  жизнь  и  деятельность  людей.  Влияние
современных  технологий  и  преобразующей  деятельности  человека  на  окружающую  среду,
способы её защиты.

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. Бережное
и  уважительное  отношение  людей  к  культурным традициям.  Изготовление  изделий  с  учётом
традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и другое).

Элементарная  творческая  и  проектная  деятельность  (реализация  заданного  или
собственного  замысла,  поиск  оптимальных  конструктивных  и  технологических  решений).
Коллективные,  групповые  и  индивидуальные  проекты  на  основе  содержания  материала,
изучаемого  в  течение  учебного  года.  Использование  комбинированных  техник  создания
конструкций по заданным условиям в выполнении учебных проектов.



Технологии ручной обработки материалов.

Синтетические материалы – ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. Создание
синтетических материалов с заданными свойствами.

Использование измерений,  вычислений и построений для решения практических задач.
Внесение дополнений и  изменений  в  условные графические изображения в соответствии  с
дополнительными (изменёнными) требованиями к изделию.

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с замыслом,
особенностями  конструкции  изделия.  Определение  оптимальных  способов  разметки  деталей,
сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных материалов в одном изделии.

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью чертёжных
инструментов. Освоение доступных художественных техник.

Технология  обработки  текстильных  материалов.  Обобщённое  представление  о  видах
тканей (натуральные,  искусственные,  синтетические),  их  свойствах и областей использования.
Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Подбор текстильных материалов
в соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой де- талей по готовым
лекалам  (выкройкам),  собственным  несложным.  Строчка  петельного  стежка  и  её  варианты
(«тамбур»  и  другие),  её  назначение  (соединение  и  отделка  деталей) и  (или)  строчки
петлеобразного  и  крестообразного  стежков  (соединительные  и  отделочные).  Подбор  ручных
строчек для сшивания и отделки изделий. Простейший ремонт изделий.

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. Общее
знакомство,  сравнение  свойств.  Самостоятельное  определение  технологий  их  обработки  в
сравнении с освоенными материалами.

Комбинированное использование разных материалов.
Конструирование и моделирование.

Современные  требования  к  техническим  устройствам  (экологичность,  безопасность,
эргономичность и другие).

Конструирование  и  моделирование  изделий  из  различных  материалов,  в  том  числе
конструктора,  по  проектному  заданию  или  собственному  замыслу.  Поиск  оптимальных  и
доступных  новых  решений  конструкторско-технологических  проблем  на  всех  этапах
аналитического  и  технологического  процесса  при  выполнении  индивидуальных  творческих  и
коллективных проектных работ.

Робототехника.  Конструктивные,  соединительные  элементы  и  основные  узлы  робота.
Инструменты и  детали  для  создания  робота.  Конструирование  робота.  Составление  алгоритм
действий робота. Программирование, тестирование робота. Преобразование конструкции робота.
Презентация робота.
ИКТ.

Работа  с  доступной информацией в  Интернете  и  на  цифровых носителях  информации.
Электронные  и  медиаресурсы  в  художественно-конструкторской,  проектной,  предметной
преобразующей  деятельности.  Работа  с  готовыми  цифровыми  материалами.  Поиск
дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ, использование рисунков
из ресурса компьютера в оформлении изделий и другое.  Создание презентаций в про- грамме
Power Point или другой.
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Изучение  труда  (технологии)  в  4  классе  способствует  освоению  ряда  универсальных
учебных  действий:  познавательных  универсальных  учебных  действий,  коммуникативных
универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, сов- местной
деятельности.

У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  базовые  логические  и
исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на
вопросы и высказываниях (в пределах изученного);



анализировать конструкции предложенных образцов изделий;
конструировать  и  моделировать  изделия из  различных материалов  по образцу,  рисунку,

простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных обозначений и по
заданным условиям;

выстраивать  последовательность  практических  действий  и  технологических  операций,
подбирать материал и инструменты, выполнять экономную разметку, сборку, отделку изделия;

решать простые задачи на преобразование конструкции;
выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной;
соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в  действии,

вносить необходимые дополнения и изменения;
классифицировать  изделия  по  самостоятельно  предложенному существенному признаку

(используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки);
выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов (изделий) с

учётом указанных критериев;
анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные  и

второстепенные составляющие конструкции.
У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как

часть познавательных универсальных учебных действий:
находить  необходимую  для  выполнения  работы  информацию,  пользуясь  различными

источниками, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей; на основе анализа
информации производить выбор наиболее эффективных способов работы;

использовать  знаково-символические  средства  для  решения  задач  в  умственной  или
материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями;

осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и  проектных
работ;

использовать  рисунки  из  ресурса  компьютера  в  оформлении  изделий  и  другое;
использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и
практических задач, в том числе Интернет под руководством учите- ля.

У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  умения  общения  как  часть
коммуникативных универсальных учебных действий:

соблюдать  правила  участия  в  диалоге:  ставить  вопросы,  аргументировать  и  доказывать
свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению;

описывать  факты из  истории  развития  ремёсел  на Руси  и  в  России,  высказывать  своё
отношение  к  предметам  декоративно-прикладного  искусства  разных  народов  Российской
Федерации;

создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при работе  с
разными материалами;

осознавать  культурно-исторический  смысл  и  назначение  праздников,  их  роль  в  жизни
каждого человека, ориентироваться в традициях организации и оформления праздников.

У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  умения  самоорганизации  и  само-
контроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:

понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно-
познавательной деятельности;

планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и выполнять её в
соответствии с планом;

на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их результатами
прогнозировать практические  «шаги» для  получения  необходимого  результата;  выполнять
действия  контроля  (самоконтроля)  и  оценки,  процесса  и  результата  деятельности,  при
необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; проявлять волевую саморегуляцию
при выполнении задания.

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:



организовывать  под  руководством  учителя  совместную  работу  в  группе:  распределять
роли,  выполнять  функции  руководителя  или  подчинённого,  осуществлять  продуктивное
сотрудничество, взаимопомощь;

проявлять  интерес  к  деятельности  своих  товарищей  и  результатам  их  работы,  в
доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения;

в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предложения и
пожелания,  выслушивать  и  принимать  к сведению мнение других  обучающихся,  их  советы и
пожелания, с уважением относиться к разной оценке своих достижений.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ТРУДУ (ТЕХНОЛОГИИ)
НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты освоения программы по труду (технологии) на уровне начального
общего  образования  достигаются  в  единстве  учебной  и  воспитательной  деятельности  в
соответствии  с  традиционными  российскими  социокультурными  и  духовно-нравственными
ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам
самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.

В результате  изучения  труда  (технологии)  на  уровне  начального  общего  образования  у
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни
человека и общества, уважительное отношение к труду и творчеству мастеров;

осознание  роли человека  и  используемых им технологий в  сохранении гармонического
сосуществования рукотворного мира с миром природы, ответственное отношение к со- хранению
окружающей среды;

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире,
чувство  сопричастности  к  культуре  своего  народа,  уважительное  отношение  к  культурным
традициям других народов;

проявление  способности  к  эстетической  оценке  окружающей  предметной  среды,
эстетические чувства – эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и
образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художествен- ной культуры;

проявление  положительного  отношения  и  интереса  к  различным  видам  творческой
преобразующей  деятельности,  стремление  к  творческой  самореализации,  мотивация  к
творческому труду,  работе  на  результат,  способность  к  различным  видам  практической
преобразующей деятельности;

проявление  устойчивых  волевых  качества  и  способность  к  саморегуляции:
организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными
проблемами;

готовность  вступать  в  сотрудничество  с  другими  людьми  с  учётом  этики  общения,
проявление толерантности и доброжелательности.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате изучения труда (технологии) на уровне начального общего образования у обу-
чающегося  будут  сформированы  познавательные  универсальные  учебные  действия,  комму-
никативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные дей- ствия,
совместная деятельность.

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследователь-
ские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:

ориентироваться  в  терминах  и  понятиях,  используемых  в  технологии  (в  пределах
изученного), использовать изученную терминологию в своих  устных и письменных
высказываниях;

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных
признаков;

сравнивать группы объектов (изделий), выделять в них общее и различия;



делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера)
по изучаемой тематике;

использовать  схемы,  модели  и  простейшие  чертежи  в  собственной  практической
творческой деятельности;

комбинировать  и  использовать  освоенные  технологии  при  изготовлении  изделий  в
соответствии  с  технической,  технологической  или  декоративно-художественной  задачей;
понимать  необходимость  поиска  новых  технологий  на  основе  изучения  объектов  и  законов
природы, доступного исторического и современного опыта технологической деятельности.

У  обучающегося  будут  сформированы  умения  работать  с  информацией  как  часть
познавательных универсальных учебных действий:

осуществлять  поиск  необходимой  для  выполнения  работы  информации  в  учебнике  и
других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей;

анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации
для  решения  задач  в  умственной  и  материализованной  форме,  выполнять  действия
моделирования, работать с моделями;

использовать  средства  информационно-коммуникационных  технологий  для  решения
учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом),  оценивать
объективность информации и возможности её использования для решения конкретных учебных
задач;

следовать  при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других
информационных источниках.

У  обучающегося  будут  сформированы  умения  общения  как  часть  коммуникативных
универсальных учебных действий:

вступать  в  диалог,  задавать  собеседнику  вопросы,  использовать  реплики-уточнения  и
дополнения,  формулировать  собственное  мнение  и  идеи,  аргументированно  их  излагать,
выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге;

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-
прикладного искусства народов России;

строить  рассуждения о связях природного и предметного мира,  простые суждения (не-
большие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания;

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия.
У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  умения  самоорганизации  и  само-

контроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:
рационально  организовывать  свою  работу  (подготовка  рабочего  места,  поддержание  и

наведение порядка, уборка после работы);
выполнять правила безопасности труда при выполнении работы;
планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью;
устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов;
выполнять  действия  контроля  и  оценки,  вносить  необходимые  коррективы  в  действие

после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок;
1. проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы.
У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:
организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе:

обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя (лидера) и подчинённого,
осуществлять продуктивное сотрудничество;

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать и
оценивать  их  достижения,  высказывать  свои  предложения  и  пожелания,  оказывать  при
необходимости помощь;

понимать  особенности  проектной  деятельности,  выдвигать  несложные  идеи  решений
предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять
выбор средств и способов для его практического воплощения, предъявлять аргументы для защиты
продукта проектной деятельности.



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по
отдельным темам программы по труду (технологии):

правильно  организовывать  свой  труд:  своевременно  подготавливать  и  убирать  рабочее
место, поддерживать порядок на нём в процессе труда;

применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем;
действовать  по  предложенному  образцу  в  соответствии  с  правилами  рациональной

разметки (разметка на изнаночной стороне материала, экономия материала при разметке);
определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного

труда  (линейка,  карандаш,  ножницы,  игла,  шаблон,  стека  и  другие),  использовать  их  в
практической работе;

определять  наименования  отдельных  материалов  (например,  бумага,  картон,  фольга,
пластилин, природные, текстильные материалы) и способы их обработки (сгибание, отрывание,
сминание,  резание,  лепка  и  другие),  выполнять  доступные  технологические  приёмы  ручной
обработки материалов при изготовлении изделий;

ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка деталей,
выделение деталей, сборка изделия;

выполнять  разметку  деталей  сгибанием,  по  шаблону,  «на  глаз»,  «от  руки»,  выделение
деталей способами обрывания, вырезания и другое,  сборку изделий с помощью клея,  ниток и
другое;

оформлять изделия строчкой прямого стежка;
понимать  смысл  понятий  «изделие»,  «деталь  изделия»,  «образец»,  «заготовка»,

«материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»;
выполнять задания с опорой на готовый план;
обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте,  ухаживать за

инструментами и правильно хранить их, соблюдать правила гигиены труда;
рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учите- ля),

анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные детали,
называть их форму, определять взаимное расположение, виды соединения, способы изготовления;

распознавать  изученные  виды  материалов  (природные,  пластические,  бумага,  тонкий
картон, текстильные, клей и другие), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и другие);

называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, стека,
булавки и другие), безопасно хранить и работать ими;

различать материалы и инструменты по их назначению;
называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка,

резание, сборка, отделка;
качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий:

экономно  выполнять  разметку  деталей  «на  глаз»,  «от  руки»,  по  шаблону,  по  линейке  (как
направляющему инструменту без откладывания размеров), точно резать ножницами по линиям
разметки,  придавать  форму  деталям  и  изделию  сгибанием,  складыванием,  вытягиванием,
отрыванием, сминанием, лепкой и прочее, собирать изделия с помощью клея, пластических масс
и  другое,  эстетично  и  аккуратно  выполнять  отделку  раскрашиванием,  аппликацией,  строчкой
прямого стежка;

использовать для сушки плоских изделий пресс;
с  помощью  учителя  выполнять  практическую  работу  и  самоконтроль  с  опорой  на

инструкционную карту, образец, шаблон;
различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;
понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструировать и

моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку;
осуществлять  элементарное  сотрудничество,  участвовать  в  коллективных  работах  под

руководством учителя;
выполнять несложные коллективные работы проектного характера;



называть  профессии,  связанные  с  изучаемыми  материалами  и  производствами,  их
социальное значение.

К концу обучения во 2 классе  обучающийся получит следующие предметные результаты
по отдельным темам программы по труду (технологии):

понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж», «эскиз»,
«линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», «технологические операции»,
«способы обработки» и  использовать  их в практической деятельности;  выполнять  задания  по
самостоятельно составленному плану;

распознавать  элементарные  общие  правила  создания  рукотворного  мира  (прочность,
удобство,  эстетическая  выразительность  –  симметрия,  асимметрия,  равновесие),  наблюдать
гармонию предметов и окружающей среды, называть характерные особенности изученных видов
декоративно-прикладного искусства;

выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в
своей предметно-творческой деятельности;

самостоятельно  готовить  рабочее  место  в  соответствии  с  видом  деятельности,
поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место;

анализировать задание (образец) по предложенным вопросам, памятке или инструкции,
самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную (технологическую)
карту;

самостоятельно  отбирать  материалы  и  инструменты  для  работы,  исследовать  свойства
новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и другие);

читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и надреза,
линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии);

выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного прямого
угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на простейший чертёж
(эскиз), чертить окружность с помощью циркуля;

выполнять биговку;
выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической формы

и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней;
оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками;
понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета), соотносить объёмную

конструкцию с изображениями её развёртки;
отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки;
определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять

подвижное и неподвижное соединения известными способами;
конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели,

простейшему чертежу или эскизу;
решать несложные конструкторско-технологические задачи;
применять освоенные  знания и практические умения (технологические, графические,

конструкторские)  в  самостоятельной  интеллектуальной  и  практической  деятельности;  делать
выбор, какое мнение принять – своё или другое, высказанное в ходе обсуждения;

выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество;
понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учи- теля

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его
реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт;

знать профессии людей, работающих в сфере обслуживания.
К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по

отдельным темам программы по труду (технологии):
понимать  смысл  понятий  «чертёж  развёртки»,  «канцелярский  нож»,  «шило»,

«искусственный материал»;
выделять  и  называть  характерные  особенности  изученных  видов  декоративно-

прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученного);



узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и
распространённые в крае ремёсла;

называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых искусственных и
синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и другие);

читать  чертёж  развёртки  и  выполнять  разметку  развёрток  с  помощью  чертёжных
инструментов (линейка, угольник, циркуль);

узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая);  безопасно  пользоваться
канцелярским ножом, шилом;

выполнять рицовку;
выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками;
решать  простейшие  задачи  технико-технологического  характера  по  изменению  вида  и

способа  соединения  деталей:  на  достраивание,  придание  новых  свойств  конструкции  в
соответствии с новыми (дополненными) требованиями, использовать комбинированные техники
при изготовлении изделий в соответствии с технической или декоративно-  художественной
задачей;

понимать  технологический  и  практический  смысл  различных  видов  соединений  в
технических объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций, использовать
их при решении простейших конструкторских задач;

конструировать и моделировать изделия из разных материалов и конструктора по заданным
техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; изменять конструкцию
изделия по заданным условиям;

выбирать способ соединения и соединительный материал в  зависимости от требований
конструкции;

называть  несколько  видов  информационных  технологий  и  соответствующих  способов
передачи информации (из реального окружения обучающихся);

понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и
обработки информации;

выполнять основные правила безопасной работы на компьютере;
использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных технологий

для  поиска  необходимой  информации  при  выполнении  обучающих,  творческих и  проектных
заданий;

выполнять  проектные задания  в  соответствии  с  содержанием изученного  материала  на
основе полученных знаний и умений.

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по
отдельным темам программы по труду (технологии):

формировать  общее  представление  о  мире  профессий,  их  социальном  значении,  о
творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в
рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах;

на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости от
вида работы, осуществлять планирование трудового процесса;

самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с
опорой  на  инструкционную  (технологическую)  карту  или  творческий  замысел,  при
необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;

понимать  элементарные  основы  бытовой  культуры,  выполнять  доступные  действия  по
самообслуживанию и доступные виды домашнего труда;

выполнять  более  сложные  виды  работ  и  приёмы  обработки  различных  материалов
(например,  плетение,  шитьё  и  вышивание,  тиснение  по  фольге),  комбинировать  различные
способы  в  зависимости  и  от  поставленной  задачи,  оформлять  изделия  и  соединять  детали
освоенными ручными строчками;

выполнять  символические  действия  моделирования,  понимать  и  создавать  простейшие
виды  технической  документации  (чертёж  развёртки,  эскиз,  технический  рисунок,  схему)  и
выполнять по ней работу;



решать  простейшие  задачи  рационализаторского  характера  по  изменению  конструкции
изделия:  на  достраивание,  придание  новых  свойств  конструкции  в  связи  с  изменением
функционального назначения изделия;

на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно- конструкторские
задачи по созданию изделий с заданной функцией;

создавать  небольшие  тексты,  презентации  и  печатные  публикации  с  использованием
изображений на экране компьютера,  оформлять текст (выбор шрифта,  размера,  цвета шрифта,
выравнивание абзаца);

работать с доступной информацией, работать в программах Word, Power Point;
решать  творческие  задачи,  мысленно  создавать  и  разрабатывать  проектный  замысел,

осуществлять  выбор  средств  и  способов  его  практического  воплощения,  аргументированно
представлять продукт проектной деятельности;

осуществлять  сотрудничество  в  различных  видах  совместной  деятельности,  предлагать
идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться, участвовать
в распределении ролей, координировать собственную работу в общем процессе.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Труд (технология )
1 КЛАСС

№ п\п Название раздела Количеств
о часов

Электронный
образовательный
ресурс

1. Технологии, профессии и производства 4 https://resh.edu.ru/
subject/

2. Технологии ручной обработки материалов.
Конструирование и моделирование

29 https://resh.edu.ru/
subject/

Итого: 33
2 КЛАСС
№ Наименование раздела Кол

иче-  ство
ча-

сов

Информационны
е источ- ники

1 Технологии, профессии и производства 5 https://
resh.edu.ru/subject/

2 Технологии  ручной  обработки
материалов

Конструирование и моделирование

28 https://
resh.edu.ru/subject/

3 Итоговый контроль за год 1 https://
resh.edu.ru/subject/

Всего: 34
3 КЛАСС

№ п/
п

Название  раздела Количе-
ство ча-
сов

Информационные
источники

1 Технологии, профессии и производства 2 https://resh.edu.ru/
subject/

2 Информационно-  коммуникативные  техноло-
гии

3 https://resh.edu.ru/
subject/

3 Технологии ручной обработки материалов 22 https://resh.edu.ru/
subject/

4 Конструирование и моделирование 6 https://resh.edu.ru/
subject/

5 Итоговый контроль за год 1 https://resh.edu.ru/
subject/

Итого: 34
4 КЛАСС



№ Темараздела Кол-
вочасов

Электронныеобразоват
ельн
ыересурсы

1 Технологии, профессии и производства 2 https://resh.edu.ru/
subject/

2 Информационно-коммуникативныетехнологии 3 https://resh.edu.ru/
subject/

3 Конструирование и моделирование 5 https://resh.edu.ru/
subject/

4 Технологииручнойобработкиматериалов
Конструирование и моделирование

23 https://resh.edu.ru/
subject/

5 Итоговый контроль за год 1 https://resh.edu.ru/
subject/

Итого: 34.

АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

       Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1023 “Об утверждении
федеральной адаптированной образовательной программы начального  общего образования для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья” и  Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации»  являются  ориентиром для  составления
рабочих  программ  по  адаптивной  физической  культуре  педагогами  образовательных
организаций,  реализующих  адаптированные  основные  общеобразовательные  программы  для
слабовидящих обучающихся.

       При  создании  программы  учитывались  потребности  современного  российского
общества  в  физически  крепком  и  деятельном  подрастающем  поколении,  способном  активно
включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, использовать ценности физической
культуры для саморазвития, самоопределения и самореализации. 

В  программе  нашли  своё  отражение  объективно  сложившиеся  реалии  современного
социокультурного  развития  общества,  условия  деятельности  образовательных  организаций,
запросы  родителей,  учителей  и  методистов  на  обновление  содержания  образовательного
процесса,  внедрение  в  его  практику  современных  подходов,  новых  методик  и  технологий.
Содержание  программы  распределено  по  годам  обучения  и  модулям  с  учётом  особых
образовательных  потребностей  обучающихся  с  ЗПР,  проверяемых  требований  к  результатам
освоения  учебного  предмета,  выносимым  на  промежуточную  аттестацию.
Федеральная рабочая программа учитывает особенности развития обучающихся с ЗПР 7–10 лет,
однако  содержание  занятий  может  также  адаптироваться  с  учётом  индивидуальных
психофизических  особенностей  обучающихся.
Рабочая  программа  учебного  предмета  дает  представление  о  целях,  общей  стратегии
коррекционно-образовательного  процесса  обучающихся  с  ЗПР  средствами  учебного  предмета
«Адаптивная  физическая  культура»   на  уровне  начального  общего  и  основного  общего
образования;  устанавливают  примерное  предметное  содержание,  предусматривают  его
структурирование  по  разделам  и  темам,  определяют  количественные  и  качественные
характеристики  содержания.  Программы  разработаны  с  учетом  возрастных  особенностей  и
особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  ЗПР.
Программы  построены  по  модульному  принципу.  Содержание  образования  по  предмету
распределено  по  тематическим  модулям,  которые  входят  в  раздел  «Физическое
совершенствование». Содержание каждой программы состоит из базовой части (инвариантные
модули)  и  вариативного  модуля.  Инвариантные  модули:  гимнастика,  легкая  атлетика,  зимние
виды спорта (на примере лыжной подготовки),  подвижные и спортивные игры, плавание (при
наличии материально-технических возможностей для 4 обучения плаванию). Данные модули в
своем предметном содержании ориентируются на всестороннюю физическую подготовленность
обучающихся, освоение ими технических действий и физических упражнений, содействующих
обогащению  двигательного  опыта.  Содержание  вариативного  модуля  определяется



образовательной организацией самостоятельно с учетом особых образовательных потребностей
обучающихся, региональных климатических и этнокультурных особенностей, с учетом выбора
видов  спорта,  обладающих  наибольшим реабилитационным  потенциалом  для  обучающихся  с
ЗПР.
Распределение программного материала по годам и периодам обучения, последовательность тем
в  рамках  модулей  определяются  педагогами  образовательных  организаций  при  составлении
авторских  рабочих  программ  по  адаптивной  физической  культуре  самостоятельно  с  учетом
особенностей психофизического развития и особых образовательных потребностей обучающихся
конкретной  образовательной  организации.   Виды  деятельности  и  планируемые  результаты
определяются с учетом индивидуальных возможностей обучающихся, материально-технического
обеспечения и др.                                  В программах по АФК для обучающихся с задержкой
психического развития отражены положения о приоритетности задач по охране и укреплению
здоровья  обучающихся  и  воспитанников  в  системе  образования;  современные  научные
представления  о  категории  обучающихся  с  задержкой  психического  развития,  научные  и
методологические  подходы  к  их  обучению,  воспитанию  и  реабилитации  (абилитации).
Программы имеют коррекционную направленность, разработаны с учетом особенностей детей с
задержкой  психического  развития,  содействуют  всестороннему  развитию  их  личности,
формированию  осознанного  отношения  к  своему  здоровью,  развитию  основных  физических
способностей, компенсации нарушенных функций организма. 

Цель и задачи реализации программы
Освоение учебного предмета «Адаптивная физическая культура» направлено на развитие

двигательной  активности  обучающихся  с  задержкой  психического  развития,  достижение
положительной  динамики  в  развитии  физических  способностей,  повышение  функциональных
возможностей  систем  организма,  формирование  потребности  в  систематических  занятиях
физической культурой и спортом.

 Воспитывающее  значение  примерных  рабочих  программ  заключается  в  содействии
активной  социализации  обучающихся  на  основе  осмысления  и  понимания  роли  физической
культуры  и  спорта  в  жизни  человека,  понимания  значения  мирового  и  отечественного
олимпийского  движения,  приобщения  к  их  культурным  ценностям,  истории  и  современному
развитию.  К  практическим  результатам  данного  направления  можно  отнести  формирование
навыков  взаимодействия  со  сверстниками  и  взрослыми,  воспитание  воли  и  способности  к
преодолению  трудностей  у  обучающихся  с  ЗПР,  восстановление,  укрепление  здоровья,
личностное  развитие,  наиболее  полную реализацию  физических  и  психических  возможностей
обучающихся.  Основными  формами  занятий   являются  уроки,  внеклассные,  спортивные  и
оздоровительные  мероприятия.  При  их  проведении  создаются  условия  для  всестороннего
развития личности обучающегося с ЗПР, осознания своих физических возможностей, развития
физических способностей, компенсации нарушенных функций и спортивного самоопределения. 

Цель реализации программ по предмету физическая культура – обеспечение овладения
обучающимися  с  ЗПР  необходимым  уровнем  подготовки  в  области  физической  культуры,
совершенствование  двигательной  деятельности  обучающихся,  повышение  функциональных
возможностей основных систем организма, содействие социальной адаптации обучающихся. 

 Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптивной программы по
физическому  воспитанию  предусматривает  решение  как  общих,  так  и  специфических
(коррекционных, компенсаторных, профилактических) задач.

 Общие  задачи физического  воспитания  обучающихся  с  задержкой  психического
развития: 

 укрепление  здоровья,  содействие  нормальному  физическому  развитию,  повышению
сопротивляемости организма к неблагоприятным условиям внешней среды; 

 развитие двигательной активности обучающихся; 
 достижение положительной динамики в развитии основных физических качеств;
  обучение основам техники движений, формированию жизненно необходимых навыков и

умений; 
 формирование  потребности  в  систематических  занятиях  физической  культурой  и

спортом; 
 формирование необходимых знаний в области физической культуры личности; 
 приобретение  опыта  организации  самостоятельных  занятий  физической  культурой  с

учетом индивидуальных особенностей и способностей; 



 формирование  умения  применять  средства  физической  культуры  для  организации
учебной и досуговой деятельности; 

 воспитание  нравственных  и  волевых  качеств,  приучение  к  ответственности  за  свои
поступки, любознательности, активности и самостоятельности;

  формирование  общей  культуры,  духовно-нравственное,  гражданское,  социальное,
личностное и интеллектуальное развитие; 

 развитие творческих способностей. 
 Специфические  задачи  (коррекционные,  компенсаторные,  профилактические)

физического воспитания обучающихся с ЗПР:
  коррекция  нарушений формирования  основных движений –  ходьбы,  бега,  плавания,

прыжков, перелезания, метания и др.; 
 коррекция  и  развитие  координационных  способностей  –  согласованности  движений

отдельных  мышц  при  выполнении  физических  упражнений,  ориентировки  в  пространстве,
дифференцировки  усилий,  быстроты  реагирования  на  изменяющиеся  условия,  равновесия,
ритмичности,  точности  движений,  мышечно-суставного  чувства,  зрительномоторной
координации; 

 развитие двигательных качеств: силы, скорости, выносливости, пластичности, гибкости и
пр.; 

 профилактика  и  коррекция  соматических  нарушений  –  дыхательной  и  сердечно-
сосудистой  системы,  сколиоза,  плоскостопия,  профилактика  простудных  и  инфекционных
заболеваний, травматизма, микротравм; 

 коррекция  и  развитие  сенсорных  систем:  дифференцировка  зрительных  и  слуховых
сигналов  по  силе,  расстоянию,  направлению;  развитие  зрительной  и  слуховой  памяти;
дифференцировка тактильных ощущений, кожно-кинестетических восприятий и т. д.;

  коррекция психических нарушений в процессе деятельности – зрительно-предметного и
зрительно-пространственного  восприятия,  наглядно-образного  и  словесно-логического
мышления, памяти, внимания, речи, воображения, эмоционально-волевой сферы и т. д.;

  воспитание произвольной регуляции поведения, возможности следовать правилам;
  развитие потребности в общении и объединении со сверстниками, коммуникативного

поведения; 
 преодоление  личностной  незрелости  подростков  с  ЗПР,  воспитание  воли,

целеустремленности, способности к преодолению трудностей, самоконтроля, самоутверждения,
самоопределения; 

 обеспечение положительной мотивации к занятиям физкультурой и спортом;
  профилактика  отклонений  в  поведении  и  деятельности,  преодоление  установок  на

аддиктивные формы поведения, ориентаций на применение силы. 
В основу разработки программы по физической культуре обучающихся с ЗПР заложены

дифференцированный и деятельностный подходы. Применение дифференцированного подхода к
созданию  образовательных  программ  обеспечивает  разнообразие  содержания,  предоставляя
обучающимся с ЗПР возможность реализовать свой индивидуальный потенциал с учетом особых
образовательных потребностей.

 Образовательно-коррекционный  процесс  на  уроках  АФК  базируется  на
общедидактических и специальных принципах, обусловленных особенностями психофизического
развития обучающихся с ЗПР. 

Реализация программы предполагает следующие принципы и подходы: 
 программно-целевой  подход,  который предполагает  единую систему  планирования  и

своевременного внесения корректив в планы;
  использование специальных методов, приемов и средств обучения; 
 информационная  компетентность  участников  образовательного  процесса  в

образовательной организации;
  вариативность, которая предполагает осуществление различных вариантов действий для

решения поставленных задач; 
 комплексный подход в реализации коррекционно-образовательного процесса;
  включение  в  решение  задач  программы  всех  субъектов  образовательного  процесса.

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического развития 
Удовлетворение  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  ЗПР  в  части

занятий  физической культурой предполагает: 



•  включение  в  содержание  образования  коррекционно-развивающей  работы,
предусматривающей  коррекцию  и  развитие  точности,  ловкости  и  скоординированности
движений;  упражнений,  способствующих  налаживанию  межполушарных  связей  и  отработке
быстроты двигательных реакций; 

• создание условий для формирования саморегуляции деятельности и поведения; 
• организацию образовательного процесса путем индивидуализации содержания, методов

и средств в соответствии с состоянием здоровья обучающегося с ЗПР; 
•  дифференцированный  подход  к  процессу  и  результатам  занятий  с  учетом

психофизических возможностей обучающихся; 
• формирование интереса к занятиям физической культурой и спортом, представлений и

навыков здорового образа жизни. 
Особые  образовательные  потребности  обучающихся  с  ЗПР  определяются  спецификой

функционирования  их  центральной  нервной  системы,  которая  выражается  в  недостаточности
моторной  скоординированности  сложных  двигательных  актов,  сниженной  скорости
двигательных  реакций,  недостаточной  ловкости  при  выполнении  упражнений,  а  также  в
особенностях  психического  развития  и  речи,  приводящих  к  трудностям  саморегуляции  и
понимания сложных семантических конструкций.

Общее  число  часов  для  изучения  физической  культуры  на  уровне  начального  общего
образования составляет – 270 часов: в 1 классе – 99 часов (3 часа в неделю), во 2 классе – 102 часа
(3 часа в неделю), в 3 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 4 классе – 102 часа (3 часа в неделю).  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

1 КЛАСС

Знания о физической культуре 
Понятие  «физическая  культура»  как  занятия  физическими  упражнениями  и  спортом  по

укреплению  здоровья,  физическому  развитию  и  физической  подготовке.  Связь  физических
упражнений с движениями животных и трудовыми действиями древних людей. 

Способы самостоятельной деятельности 
Режим дня и правила его составления и соблюдения. 
Физическое совершенствование 
Оздоровительная физическая культура 
Гигиена  человека  и  требования  к  проведению  гигиенических  процедур.  Осанка  и

комплексы  упражнений  для  правильного  её  развития.  Физические  упражнения  для
физкультминуток и утренней зарядки.

Спортивно-оздоровительная физическая культура 
Правила  поведения  на  уроках  физической  культуры,  подбора  одежды  для  занятий  в

спортивном зале и на открытом воздухе. 
Гимнастика с основами акробатики 
Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, положения лёжа.

Строевые упражнения: построение и перестроение в одну и две шеренги, стоя на месте, повороты
направо и налево, передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью. 

Гимнастические  упражнения:  стилизованные  способы  передвижения  ходьбой  и  бегом,
упражнения  с  гимнастическим  мячом  и  гимнастической  скакалкой,  стилизованные
гимнастические прыжки. 

Акробатические  упражнения:  подъём туловища  из  положения  лёжа  на  спине  и  животе,
подъём ног  из  положения  лёжа  на  животе,  сгибание  рук  в  положении  упор  лёжа,  прыжки в
группировке, толчком двумя ногами, прыжки в упоре на руки, толчком двумя ногами. 

Лёгкая атлетика
Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину. 
Подвижные и спортивные игры
Считалки для самостоятельной организации подвижных игр.



Прикладно-ориентированная физическая культура
Развитие  основных  физических  качеств  средствами  спортивных  и  подвижных  игр.

Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО.

2 КЛАСС

Знания о физической культуре 
Из истории возникновения физических упражнений и первых соревнований. Зарождение

Олимпийских игр древности.
Способы самостоятельной деятельности
Физическое  развитие  и  его  измерение.  Физические  качества  человека:  сила,  быстрота,

выносливость,  гибкость,  координация  и  способы  их  измерения.  Составление  дневника
наблюдений по физической культуре.

Физическое совершенствование 
Оздоровительная физическая культура 
Закаливание  организма  обтиранием.  Составление  комплекса  утренней  зарядки  и

физкультминутки для занятий в домашних условиях. 
Спортивно-оздоровительная физическая культура 
Гимнастика с основами акробатики 
Правила  поведения  на  занятиях  гимнастикой  и  акробатикой.  Строевые  команды  в

построении  и  перестроении  в  одну шеренгу  и  колонну  по  одному;  при  поворотах  направо  и
налево,  стоя  на  месте  и  в  движении.  Передвижение  в  колонне  по  одному  с  равномерной  и
изменяющейся скоростью движения.

Упражнения  разминки  перед  выполнением  гимнастических  упражнений.  Прыжки  со
скакалкой  на  двух  ногах  и  поочерёдно  на  правой  и  левой  ноге  на  месте.  Упражнения  с
гимнастическим мячом: подбрасывание, перекаты и наклоны с мячом в руках. 

Лёгкая атлетика 
Правила  поведения  на  занятиях  лёгкой  атлетикой.  Броски  малого  мяча  в  неподвижную

мишень  разными  способами  из  положения  стоя,  сидя  и  лёжа.  Разнообразные  сложно-
координированные прыжки толчком одной ногой и двумя ногами с места, в движении в разных
направлениях, с разной амплитудой и траекторией полёта. Ходьба по гимнастической скамейке с
изменением скорости и направления движения. Беговые сложно-координационные упражнения:
ускорения  из  разных  исходных  положений,  змейкой,  по  кругу,  обеганием  предметов,  с
преодолением небольших препятствий.

Подвижные игры
Подвижные игры с техническими приёмами спортивных игр (баскетбол, футбол). 
Прикладно-ориентированная физическая культура 
Подготовка к соревнованиям по комплексу ГТО. Развитие основных физических качеств

средствами подвижных и спортивных игр.

3 КЛАСС

Знания о физической культуре
Из  истории  развития  физической  культуры  у  древних  народов,  населявших  территорию

России. История появления современного спорта.
Способы самостоятельной деятельности 
Виды  физических  упражнений,  используемых  на  уроках  физической  культуры:

общеразвивающие,  подготовительные,  соревновательные,  их  отличительные  признаки  и
предназначение. Способы измерения пульса на занятиях физической культурой (наложение руки
под грудь). Дозировка нагрузки при развитии физических качеств на уроках физической культуры.



Дозирование  физических  упражнений  для  комплексов  физкультминутки  и  утренней  зарядки.
Составление графика занятий по развитию физических качеств на учебный год.

Физическое совершенствование 
Оздоровительная физическая культура 
Закаливание  организма  при  помощи  обливания  под  душем.  Упражнения  дыхательной  и

зрительной гимнастики, их влияние на восстановление организма после умственной и физической
нагрузки.

Спортивно-оздоровительная физическая культура. 
Гимнастика с основами акробатики 
Строевые упражнения  в  движении противоходом,  перестроении из колонны по одному в

колонну по три,  стоя  на месте и в движении.  Упражнения в лазании по канату в три приёма.
Упражнения  на  гимнастической  скамейке  в  передвижении стилизованными способами ходьбы:
вперёд, назад, с высоким подниманием колен и изменением положения рук, приставным шагом
правым  и  левым  боком.  Передвижения  по  наклонной  гимнастической  скамейке:  равномерной
ходьбой с поворотом в разные стороны и движением руками, приставным шагом правым и левым
боком. 

Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба приставным шагом правым и
левым  боком  по  нижней  жерди,  лазанье  разноимённым  способом.  Прыжки  через  скакалку  с
изменяющейся скоростью вращения на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге, прыжки
через скакалку назад с равномерной скоростью. 

Ритмическая  гимнастика:  стилизованные  наклоны  и  повороты  туловища  с  изменением
положения рук, стилизованные шаги на месте в сочетании с движением рук, ног и туловища. 

Лёгкая атлетика 
Броски набивного мяча из-за головы в положении сидя и стоя на месте. Беговые упражнения

скоростной и координационной направленности: челночный бег, бег с преодолением препятствий,
с ускорением и торможением, максимальной скоростью на дистанции 30 м. 

Подвижные и спортивные игры 
Подвижные игры на точность движений с приёмами спортивных игр и лыжной подготовки.

Баскетбол: ведение баскетбольного мяча, ловля и передача баскетбольного мяча. Волейбол: прямая
нижняя  подача,  приём  и  передача  мяча  снизу  двумя руками на  месте  и  в  движении.  Футбол:
ведение футбольного мяча, удар по неподвижному футбольному мячу. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. 
Развитие  основных  физических  качеств  средствами  базовых  видов  спорта.  Подготовка  к

выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

4 КЛАСС

Знания о физической культуре 
Из истории развития физической культуры в России. Развитие национальных видов спорта

в России. 
Способы самостоятельной деятельности 
Физическая  подготовка.  Влияние занятий физической подготовкой на  работу организма.

Регулирование  физической  нагрузки  по  пульсу  на  самостоятельных  занятиях  физической
подготовкой.  Определение  тяжести  нагрузки  на  самостоятельных  занятиях  физической
подготовкой  по  внешним  признакам  и  самочувствию.  Определение  возрастных  особенностей
физического  развития  и  физической  подготовленности  посредством  регулярного  наблюдения.
Оказание первой помощи при травмах во время самостоятельных занятий физической культурой.

Физическое совершенствование 
Оздоровительная физическая культура 
Оценка состояния осанки, упражнения для профилактики её нарушения (на расслабление

мышц  спины  и  профилактику  сутулости).  Упражнения  для  снижения  массы  тела  за  счёт



упражнений  с  высокой  активностью  работы  больших  мышечных  групп.  Закаливающие
процедуры: купание в естественных водоёмах, солнечные и воздушные процедуры. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура 
Гимнастика с основами акробатики
Предупреждение  травматизма  при  выполнении  гимнастических  и  акробатических

упражнений.  Акробатические  комбинации из  хорошо освоенных упражнений.  Упражнения  на
низкой гимнастической перекладине: висы и упоры, подъём переворотом. 

Лёгкая атлетика 
Предупреждение  травматизма  во  время  выполнения  легкоатлетических  упражнений.

Технические  действия  при  беге  по  легкоатлетической  дистанции:  низкий  старт,  стартовое
ускорение, финиширование. Метание малого мяча на дальность стоя на месте.

Подвижные и спортивные игры
Предупреждение  травматизма  на  занятиях  подвижными  играми.  Подвижные  игры

общефизической подготовки. Волейбол: нижняя боковая подача, приём и передача мяча сверху,
выполнение  освоенных  технических  действий  в  условиях  игровой  деятельности.  Баскетбол:
бросок мяча двумя руками от  груди с  места,  выполнение  освоенных технических  действий в
условиях игровой деятельности. Футбол: остановки катящегося мяча внутренней стороной стопы,
выполнение освоенных технических действий в условиях игровой деятельности.

Прикладно-ориентированная физическая культура
Упражнения  физической  подготовки  на  развитие  основных  физических  качеств.

Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО.

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АДАПТИВНАЯ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные  результаты  освоения  программы  по  физической  культуре  на  уровне
начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности
в  соответствии  с  традиционными  российскими  социокультурными  и  духовно-нравственными
ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам
самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образования у
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1. становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры народов
России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья человека; 

2. формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного общения
во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных учебных
заданий;

3. проявление  уважительного  отношения  к  соперникам  во  время  соревновательной
деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах;

4. уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, этнокультурным
формам и видам соревновательной деятельности; 

5. стремление  к формированию культуры здоровья,  соблюдению правил здорового образа
жизни; 

6. проявление  интереса  к  исследованию  индивидуальных  особенностей  физического
развития  и  физической  подготовленности,  влияния  занятий  физической  культурой  и
спортом на их показатели.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образования у
обучающегося  будут  сформированы  познавательные  универсальные  учебные  действия,
коммуникативные  универсальные  учебные  действия,  регулятивные  универсальные  учебные
действия, совместная деятельность.

К  концу  обучения  в 1  классе у  обучающегося  будут  сформированы  следующие
универсальные учебные действия.

Познавательные универсальные учебные действия:
1. находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных;
2. устанавливать  связь  между  бытовыми  движениями  древних  людей  и  физическими

упражнениями из современных видов спорта; 
3. сравнивать  способы  передвижения  ходьбой  и  бегом,  находить  между  ними  общие  и

отличительные признаки; 
4. выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные причины её

нарушений.
Коммуникативные универсальные учебные действия: 

1. воспроизводить  названия  разучиваемых  физических  упражнений  и  их  исходные
положения; 

2. высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, оценивать
влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья; 

3. управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения подвижных
игр,  соблюдать  правила  поведения  и  положительно  относиться  к  замечаниям  других
обучающихся и учителя; 

4. обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность определения
победителей.

Регулятивные универсальные учебные действия:
1. выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по профилактике

нарушения и коррекции осанки; 
2. выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и развитию

физических качеств;
3. проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и соревновательной

деятельности.
К  концу  обучения  во  2  классе у  обучающегося  будут  сформированы  следующие

универсальные учебные действия. 
Познавательные универсальные учебные действия: 

1. характеризовать  понятие  «физические  качества»,  называть  физические  качества  и
определять их отличительные признаки; 

2. понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья;
3. выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических качеств,

приводить примеры и демонстрировать их выполнение; 
4. обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять индивидуальные

комплексы  упражнений  физкультминуток  и  утренней  зарядки,  упражнений  на
профилактику нарушения осанки;

5. вести  наблюдения  за  изменениями  показателей  физического  развития  и  физических
качеств, проводить процедуры их измерения.

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
1. объяснять  назначение  упражнений  утренней  зарядки,  приводить  соответствующие

примеры её положительного влияния на организм обучающихся (в пределах изученного);
2. исполнять  роль  капитана  и  судьи  в  подвижных  играх,  аргументированно  высказывать

суждения о своих действиях и принятых решениях; 



3. делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и спортивных
соревнований, планированию режима дня, способам измерения показателей физического
развития и физической подготовленности.

Регулятивные универсальные учебные действия:
▪ соблюдать  правила  поведения  на  уроках  физической  культуры  с  учётом  их  учебного

содержания, находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и игровые уроки,
занятия лыжной и плавательной подготовкой); 

▪ выполнять  учебные  задания  по  освоению  новых  физических  упражнений  и  развитию
физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя; 

▪ взаимодействовать  со  сверстниками  в  процессе  выполнения  учебных  заданий,  соблюдать
культуру общения и уважительного обращения к другим обучающимся;

▪ контролировать  соответствие  двигательных  действий  правилам  подвижных  игр,  проявлять
эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок. 

К  концу  обучения  в 3  классе у  обучающегося  будут  сформированы  следующие
универсальные учебные действия.

Познавательные универсальные учебные действия: 
1 понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми действиями,

приводить  примеры  упражнений  древних  людей  в  современных  спортивных
соревнованиях; 

2 объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы её регулирования
на занятиях физической культурой; 

3 понимать  влияние  дыхательной  и  зрительной  гимнастики  на  предупреждение  развития
утомления при выполнении физических и умственных нагрузок; 

4 обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила поведения
на  уроках  физической  культуры,  проводить  закаливающие  процедуры,  занятия  по
предупреждению нарушения осанки;

5 вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физических качеств в
течение учебного года, определять их приросты по учебным четвертям (триместрам).
Коммуникативные универсальные учебные действия: 

1. организовывать  совместные  подвижные  игры,  принимать  в  них  активное  участие  с
соблюдением правил и норм этического поведения; 

2. правильно  использовать  строевые  команды,  названия  упражнений  и  способов
деятельности во время совместного выполнения учебных заданий; 

3. активно  участвовать  в  обсуждении  учебных  заданий,  анализе  выполнения  физических
упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта; 

4. делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, организации и
проведения самостоятельных занятий физической культурой.

Регулятивные универсальные учебные действия:
7 контролировать  выполнение  физических  упражнений,  корректировать  их  на  основе
сравнения с заданными образцами; 
8 взаимодействовать  со  сверстниками  в  процессе  учебной  и  игровой  деятельности,
контролировать соответствие выполнения игровых действий правилам подвижных игр; 
9 оценивать  сложность  возникающих  игровых  задач,  предлагать  их  совместное
коллективное решение. 

К  концу  обучения  в 4  классе у  обучающегося  будут  сформированы  следующие
универсальные учебные действия.

Познавательные универсальные учебные действия: 
- сравнивать  показатели  индивидуального  физического  развития  и  физической
подготовленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные особенности; 
- выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, приводить
примеры физических упражнений по их устранению; 



- объединять  физические упражнения по их целевому предназначению: на профилактику
нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости.

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
1. взаимодействовать  с  учителем  и  обучающимися,  воспроизводить  ранее  изученный

материал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога;
2. использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и обучающимися,

применять термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии физических
качеств;

3. оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой.
Регулятивные универсальные учебные действия:

1. выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при выполнении
учебных заданий; 

2. самостоятельно  проводить  занятия  на  основе  изученного  материала  и  с  учётом
собственных  интересов;  оценивать  свои  успехи  в  занятиях  физической  культурой,
проявлять  стремление  к  развитию  физических  качеств,  выполнению  нормативных
требований комплекса ГТО.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1 КЛАСС
К концу обучения в 1 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов

по отдельным темам программы по физической культуре:
1. приводить примеры основных дневных дел и их распределение в индивидуальном режиме

дня;
2. соблюдать  правила  поведения  на  уроках  физической  культурой,  приводить  примеры

подбора одежды для самостоятельных занятий;
3. выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток;
4. анализировать  причины  нарушения  осанки  и  демонстрировать  упражнения  по

профилактике её нарушения;
5. демонстрировать  построение  и  перестроение  из  одной  шеренги  в  две  и  в  колонну  по

одному,  выполнять  ходьбу  и  бег  с  равномерной  и  изменяющейся  скоростью
передвижения;

6. демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и бегом, прыжки
на месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя ногами; 

7. играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью. 

2 КЛАСС
К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов

по отдельным темам программы по физической культуре:
1. демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своё суждение об

их связи с укреплением здоровья и физическим развитием; 
2. измерять показатели длины и массы тела,  физических качеств с помощью специальных

тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями; 
3. выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных положений и

разными  способами,  демонстрировать  упражнения  в  подбрасывании  гимнастического
мяча правой и левой рукой, перебрасывании его с руки на руку, перекатыванию; 

4. выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной амплитудой, в высоту с
прямого разбега; 



5. организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических качеств, с
использованием технических приёмов из спортивных игр; 

6.  выполнять упражнения на развитие физических качеств. 

3 КЛАСС
К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов

по отдельным темам программы по физической культуре:
1. соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических упражнений,

легкоатлетической, игровой 
2. демонстрировать  примеры  упражнений  общеразвивающей,  подготовительной  и

соревновательной  направленности,  раскрывать  их  целевое  предназначение  на  занятиях
физической культурой; 

3. измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её значениям с помощью
таблицы стандартных нагрузок; 

4. выполнять  упражнения  дыхательной  и  зрительной  гимнастики,  объяснять  их  связь  с
предупреждением появления утомления;

5. выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться из колонны по
одному в колонну по три на месте и в движении;

6. выполнять  ходьбу  по  гимнастической  скамейке  с  высоким  подниманием  колен  и
изменением положения рук, поворотами в правую и левую сторону, двигаться приставным
шагом левым и правым боком, спиной вперёд; 

7. передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в правую и
левую сторону, лазать разноимённым способом; 

8. демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на правой и левой
ноге; 

9. выполнять  бег  с  преодолением  небольших  препятствий  с  разной  скоростью,  броски
набивного мяча из положения сидя и стоя; 

10. выполнять  технические  действия  спортивных  игр:  баскетбол  (ведение  баскетбольного
мяча на  месте  и движении),  волейбол (приём мяча снизу и нижняя передача  в  парах),
футбол (ведение футбольного мяча змейкой); 

11. выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в их
показателях. 

4 КЛАСС
К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов

по отдельным темам программы по физической культуре:
11 объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду и защите
Родины; 
12 осознавать  положительное  влияние  занятий  физической  подготовкой  на  укрепление
здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 
13 приводить  примеры  регулирования  физической  нагрузки  по  пульсу  при  развитии
физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости; 
14 приводить  примеры  оказания  первой  помощи  при  травмах  во  время  самостоятельных
занятий физической культурой и спортом, характеризовать причины их появления на занятиях
гимнастикой и лёгкой атлетикой; 
15 проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости;
16 демонстрировать  акробатические комбинации из 5–7 хорошо освоенных упражнений (с
помощью учителя); 
17 выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность; 



18 выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волейбол и футбол
в условиях игровой деятельности;
19 выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в их
показателях.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

1 класс

(99 ч)

Программные учебные 
разделы и темы

Программное содержание Характеристика деятельности 
учащихся

Знания о физической 
культуре (3 ч)

Понятие «физическая 
культура» как занятия 
физическими 
упражнениями и спортом 
по укреплению здоровья, 
физическому развитию и 
физической подготовке.
Связь физических 
упражнений с 
движениями животных и 
трудовыми действиями 
древних людей

Тема «Что понимается под 
физической культурой» (рассказ
учителя, просмотр 
видеофильмов  адаптированного
иллюстративного материала): 
обсуждают рассказ учителя о 
видах спорта и занятиях 
физическими упражнениями, 
которым обучают школьников 
на уроках физической культуры,
рассказывают об известных 
видах спорта и проводят 
примеры упражнений, которые 
умеют выполнять; 
проводят наблюдение за 
передвижениями животных и 
выделяют общие признаки с 
передвижениями человека; 
проводят сравнение между 
современными физическими 
упражнениями и трудовыми 
действиями древних охотников, 
устанавливают возможную 
связь между ними

Способы самостоятельной 
деятельности (3 ч)

Режим дня, правила его 
составления и соблюдения

Тема «Режим дня школьника» 
(беседа с учителем, 
использование адаптированного
иллюстративного материала): 
обсуждают предназначение 
режима дня, определяют 
основные дневные мероприятия 
первоклассника и распределяют 
их по часам с утра до вечера; 
знакомятся с таблицей режима 
дня и правилами её оформления,
уточняют индивидуальные 
мероприятия и заполняют 
таблицу (по образцу, с помощью
родителей)

Физическое 
совершенствование 
Оздоровительная 
физическая культура (3 ч)

Гигиена человека и 
требования к проведению 
гигиенических процедур
Осанка и комплексы 
упражнений для 

Тема «Личная гигиена и 
гигиенические процедуры» 
(беседа с учителем, 
использование видеофильмов 
адаптированного 



правильного её развития иллюстративного материала):
знакомятся с понятием «личная 
гигиена», обсуждают 
положительную связь личной 
гигиены с состоянием здоровья 
человека;
знакомятся с гигиеническими 
процедурами и правилами их 
выполнения, устанавливают 
время их проведения в режиме 
дня. 
Тема «Осанка человека» 
(рассказ учителя с 
использованием фотографий, 
рисунков, видеоматериала): 
знакомятся с понятием «осанка 
человека», правильной и 
неправильной формой осанки, 
обсуждают её отличительные 
признаки; 
знакомятся с возможными 
причинами нарушения осанки и 
способами её профилактики; 
определяют целесообразность 
использования физических 
упражнений для профилактики 
нарушения осанки; 
разучивают упражнения для 
профилактики нарушения 
осанки (упражнения для 
формирования навыка 
прямостояния и упражнения для
развития силы отдельных 
мышечных групп).

Физические упражнения 
для физкультминуток и 
утренней зарядки

Тема «Утренняя зарядка и 
физкультминутки в режиме дня 
школьника» (рассказ учителя, 
использование видеофильмов  
адаптированного 
иллюстративного материала):
обсуждают рассказ учителя о 
физкультминутке как комплексе
физических упражнений, её 
предназначении в учебной 
деятельности учащихся 
младшего школьного возраста; 
устанавливают положительную 
связь между 
физкультминутками и 
предупреждением утомления во 
время учебной деятельности, 
приводят примеры её 
планирования в режиме 
учебного дня; 
разучивают комплексы 
физкультминуток в положении 
сидя и стоя на месте 



(упражнения на усиление 
активности дыхания, 
кровообращения и внимания; 
профилактики утомления мышц 
пальцев рук и спины);
обсуждают рассказ учителя о 
пользе утренней зарядки, 
правилах выполнения входящих
в неё упражнений;
уточняют название упражнений 
и последовательность их 
выполнения в комплексе; 
разучивают комплекс утренней 
зарядки, контролируют 
правильность и 
последовательность выполнения
входящих в него упражнений 
(упражнения для усиления 
дыхания и работы сердца; для 
мышц рук, туловища, спины, 
живота и ног; дыхательные 
упражнения для восстановления
организма)

Спортивно-оздоровительная
физическая культура (54 ч).
Лёгкая атлетика

Правила поведения на 
уроках физической 
культуры, подбора 
одежды для занятий в 
спортивном зале и на 
открытом воздухе

Тема «Правила поведения на 
уроках физической культуры» 
(учебный диалог): 
знакомятся с правилами 
поведения на уроках 
физической культуры, 
требованиями к обязательному 
их соблюдению; знакомятся с 
формой одежды для занятий 
физической культурой в 
спортивном зале и в домашних 
условиях, во время прогулок на 
открытом воздухе

Равномерная ходьба и 
равномерный бег

Тема «Равномерное 
передвижение в ходьбе и беге» 
(объяснение учителя, рисунки, 
видеоматериалы): 
обучаются равномерной ходьбе 
в колоне по одному с 
использованием лидера 
(передвижение учителя); 
обучаются равномерной ходьбе 
в колонне по одному с 
изменением скорости 
передвижения с использованием
метронома; 
обучаются равномерной ходьбе 
в колонне по одному с 
изменением скорости 
передвижения (по команде); 
обучаются равномерному бегу в
колонне по одному с невысокой 
скоростью с использованием 
лидера (передвижение учителя);



обучаются равномерному бегу в
колонне по одному с невысокой 
скоростью;
обучаются равномерному бегу в
колонне по одному с разной 
скоростью передвижения с 
использованием лидера; 
обучаются равномерному бегу в
колонне по одному с разной 
скоростью передвижения (по 
команде); 
обучаются равномерному бегу в
колонне по одному в 
чередовании с равномерной 
ходьбой (по команде).

Прыжки в длину и высоту 
с места, толчком двумя 
ногами.

Тема «Прыжок в длину с места»
(объяснение и образец учителя, 
видеоматериал, рисунки):
знакомятся с образцом учителя 
и правилами его выполнения 
(расположение у стартовой 
линии, принятие исходного 
положения перед прыжком; 
выполнение приземления после 
фазы полёта; измерение 
результата после приземления); 
разучивают одновременное 
отталкивание двумя ногами 
(прыжки вверх из полуприседа 
на месте; с поворотом в правую 
и левую сторону); 
обучаются приземлению после 
спрыгивания с горки матов; 
обучаются прыжку в длину с 
места в полной координации. 

Гимнастика с основами 
акробатики

Исходные положения в 
физических упражнениях: 
стойки, упоры, седы, 
положения лёжа

Тема «Исходные положения в 
физических упражнениях» 
(использование показа учителя, 
адаптированного 
иллюстративного материала: 
знакомятся с понятием 
«исходное положение» и 
значением исходного 
положения для последующего 
выполнения упражнения; 
наблюдают образец техники 
учителя, уточняют требования к
выполнению отдельных 
исходных положений; 
разучивают основные исходные 
положения для выполнения 
гимнастических упражнений, их
названия и требования к 
выполнению (стойки; упоры; 
седы, положения лёжа).

Строевые упражнения: Тема «Строевые упражнения и 



построение и 
перестроение в одну и две 
шеренги стоя на месте; 
повороты направо и 
налево; передвижение в 
колонне по одному с 
равномерной скоростью

организующие команды на 
уроках физической культуры» 
(использование показа учителя, 
адаптированного 
иллюстративного материала): 
наблюдают и анализируют 
образец техники учителя, 
уточняют выполнение 
отдельных технических 
элементов; 
разучивают способы построения
стоя на месте (шеренга, колонна
по одному, две шеренги, 
колонна по одному и по два); 
разучивают повороты, стоя на 
месте (вправо, влево); 
разучивают передвижение 
ходьбой в колонне по одному с 
равномерной скоростью.

Гимнастические 
упражнения: 
стилизованные способы 
передвижения ходьбой и 
бегом; упражнения с 
гимнастическим
мячом и гимнастической 
скакалкой; стилизованные
гимнастические прыжки

Тема «Гимнастические 
упражнения» (использование 
показа учителя, 
адаптированного 
иллюстративного материала):
наблюдают и анализируют 
образцы техники 
гимнастических упражнений 
учителя, уточняют выполнение 
отдельных элементов; 
разучивают стилизованные 
передвижения (гимнастический 
шаг; гимнастический бег; 
чередование гимнастической 
ходьбы с гимнастическим 
бегом);
разучивают упражнения с 
гимнастическим мячом 
(подбрасывание одной рукой и 
двумя руками; перекладывание 
с одной руки на другую; 
прокатывание под ногами; 
поднимание ногами из 
положения лёжа на полу);
разучивают упражнения со 
скакалкой (перешагивание и 
перепрыгивание через скакалку,
лежащую на полу; поочерёдное 
и последовательное вращение 
сложенной вдвое скакалкой 
одной рукой с правого и левого 
бока, двумя руками с правого и 
левого бока, перед собой);
разучивают упражнения в 
гимнастических прыжках 
(прыжки в высоту с разведением
рук и ног в сторону; с 
приземлением в полуприседе; с 



поворотом в правую и левую 
сторону).

Акробатические 
упражнения:
подъём туловища из 
положения лёжа на спине 
и животе; подъём ног из 
положения лёжа на 
животе; сгибание рук в 
положении упор лёжа; 
прыжки в группировке, 
толчком двумя ногами; 
прыжки в упоре на руки, 
толчком двумя ногами

Тема «Акробатические 
упражнения» (практическое 
занятие в группах с 
использованием показа учителя,
адаптированного 
иллюстративного материала);
наблюдают и анализируют 
образцы техники учителя, 
контролируют её выполнение 
другими учащимися, помогают 
им исправлять ошибки;
обучаются подъёму туловища из
положения лёжа на спине и 
животе;
обучаются подъёму ног из 
положения лёжа на животе; 
обучаются сгибанию рук в 
положении упор лёжа; 
разучивают прыжки в 
группировке, толчком двумя 
ногами; 
разучивают прыжки в упоре на 
руках, толчком двумя ногами.

Прикладно-
ориентированная 
физическая культура (36 
ч)

Развитие основных 
физических качеств 
средствами спортивных и 
подвижных игр. 
Подготовка к выполнению
нормативных требований 
комплекса ГТО

Рефлексия: демонстрация 
прироста показателей 
физических качеств к 
нормативным требованиям 
комплекса ГТО.

2 КЛАСС

(102 ч)

Программные учебные 
разделы и темы

Программное 
содержание

Характеристика деятельности учащихся

Знания о физической 
культуре (3 ч)

Из истории 
возникновения 
физических 
упражнений и 
первых 
соревнований.
Зарождение 
Олимпийских игр 
древности.

Тема «История подвижных игр и 
соревнований у древних народов» (рассказ 
учителя, рисунки, видеоролики): 
обсуждают рассказ учителя о появлении 
подвижных игр, устанавливают связь 
подвижных игр с подготовкой к трудовой и 
военной деятельности, приводят примеры из 
числа освоенных игр; 
обсуждают рассказ учителя о появлении 
первых соревнований, связывают их 
появление с появлением правил и судей, 
контролирующих их выполнение; 
приводят примеры современных спортивных 
соревнований и объясняют роль судьи в их 
проведении. 
Тема «Зарождение Олимпийских игр» 



(рассказ учителя на примере мифа о 
древнегреческом герое Геракле, рисунки, 
видеоролики): 
обсуждают рассказ учителя, анализируют 
поступок Геракла как причину проведения 
спортивных состязаний; 
готовят небольшие сообщения о проведении 
современных Олимпийских игр в Москве и 
Сочи (домашняя работа учащихся).

Способы 
самостоятельной 
деятельности (3 ч)

Физическое 
развитие и его 
измерение.

Тема «Физическое развитие» (объяснение и 
наблюдение за образцами действий учителя, 
рисунки, схемы):
знакомятся с понятием «физическое развитие»
и основными показателями физического 
развития (длина и масса тела, форма осанки); 
наблюдают за образцами способов измерения 
длины и массы тела, определения формы 
осанки;
разучивают способы измерения длины тела и 
формы осанки (работа в парах); 
обучаются измерению массы тела (с помощью
родителей);
составляют таблицу наблюдения за 
физическим развитием и проводят измерение 
его показателей в конце каждой учебной 
четверти (триместра). 

Физические 
качества человека: 
сила, быстрота, 
выносливость, 
гибкость, 
равновесие, 
координация и 
способы их 
измерения.

Тема «Физические качества» (диалог с 
учителем, адаптированный иллюстративный 
материал, видеоролики , рисунки): 
знакомятся с понятием «физические 
качества», рассматривают физические 
качества как способность человека выполнять 
физические упражнения, жизненно важные 
двигательные, спортивные и трудовые 
действия; 
устанавливают положительную связь между 
развитием физических качеств и укреплением 
здоровья человека. 

Тема «Сила как физическое качество» 
(рассказ и образец действий учителя, 
адаптированный иллюстративный материал)
знакомятся с понятием «сила», рассматривают
силу как физическое качество человека и 
анализируют факторы, от которых зависит 
проявление силы (напряжение мышц и 
скорость их сокращения); 
разучивают упражнения на развитие силы 
основных мышечных групп (рук, ног, спины и
брюшного пресса); 
наблюдают за процедурой измерения силы с 
помощью тестового упражнения (прыжок в 
длину с места толчком двумя ногами); 
обучаются навыку измерения результатов 



выполнения тестового упражнения (в парах);
составляют таблицу наблюдений за развитием
физических качеств, проводят измерение 
показателей силы в конце каждой учебной 
четверти (триместра), рассчитывают приросты
результатов.

Тема «Быстрота как физическое качество» 
(рассказ и образец действий учителя, 
адаптированный иллюстративный материал):
знакомятся с понятием «быстрота», 
рассматривают быстроту как физическое 
качество человека, анализируют факторы, от 
которых зависит проявление быстроты 
(быстрота реакции, скорость движения); 
разучивают упражнения на развитие 
быстроты (скорость реакции, скорость бега, 
скорость движения основными звеньями 
тела); 
наблюдают за процедурой измерения 
быстроты с помощью теста падающей 
линейки;
обучаются навыку измерения результатов 
выполнения тестового упражнения (работа в 
парах);
проводят измерение показателей быстроты в 
конце каждой учебной четверти (триместра) и 
вносят результаты в таблицу наблюдений за 
развитием физических качеств, рассчитывают 
приросты результатов.

Тема «Выносливость как физическое 
качество» (рассказ и образец действий 
учителя, адаптированный иллюстративный 
материал):
знакомятся с понятием «выносливость», 
рассматривают выносливость как физическое 
качество человека, анализируют факторы, от 
которых зависит проявление выносливости 
(потребление кислорода, лёгочная 
вентиляция, частота сердечных сокращений): 
разучивают упражнения на развитие 
выносливости (ходьба и бег с равномерной 
скоростью по учебной дистанции); 
наблюдают за процедурой измерения 
выносливости с помощью теста в приседании 
до первых признаков утомления;
обучаются навыку измерения результатов 
выполнения тестового упражнения (работа в 
парах);
проводят измерение показателей 
выносливости в конце каждой учебной 
четверти (триместра) и вносят результаты в 
таблицу наблюдений за развитием физических
качеств, рассчитывают приросты результатов.



Тема «Гибкость как физическое качество» 
(рассказ и образец действий учителя, 
адаптированный иллюстративный материал):
знакомятся с понятием «гибкость», 
рассматривают гибкость как физическое 
качество человека, анализируют факторы, от 
которых зависит проявление гибкости 
(подвижность суставов и эластичность 
мышц); 
разучивают упражнения на развитие гибкости 
(повороты и наклоны в разные стороны, 
маховые движения руками и ногами); 
наблюдают за процедурой измерения 
гибкости с помощью упражнения наклон 
вперёд; 
обучаются навыку измерения результатов 
выполнения тестового упражнения (работа в 
парах);
проводят измерение гибкости в конце каждой 
учебной четверти (триместра) и вносят 
результаты в таблицу наблюдений за 
развитием физических качеств, рассчитывают 
приросты результатов.

Тема «Развитие координации движений» 
(рассказ и образец действий учителя, 
адаптированный иллюстративный материал):
знакомятся с понятием «равновесие», 
рассматривают равновесие как физическое 
качество человека, анализируют факторы, от 
которых зависит проявление равновесия 
(точность движений, сохранение поз на 
ограниченной опоре):
разучивают упражнения на развитие гибкости 
(передвижение по ограниченной опоре, 
прыжки по разметкам); 
наблюдают за процедурой измерения 
равновесия с помощью длительного 
удержания заданной позы в статическом 
режиме с помощью упражнения наклон 
вперёд; 
осваивают навык измерения результатов 
выполнения тестового упражнения (работа в 
парах);
проводят измерение равновесия в конце 
каждой учебной четверти (триместра) и 
вносят результаты в таблицу наблюдений за 
развитием физических качеств, рассчитывают 
приросты результатов.

Составление 
дневника 
наблюдений по 
физической 
культуре

Тема «Дневник наблюдений по физической 
культуре» (учебный диалог с использованием 
образца учителя, адаптированного 
иллюстративного материала, таблиц и 
рисунков):
знакомятся с образцом таблицы оформления 



результатов измерения показателей 
физического развития и физических качеств, 
обсуждают и уточняют правила её 
оформления; 
составляют таблицу индивидуальных 
показателей измерения физического развития 
и физических качеств по учебным 
четвертям/триместрам (по образцу);
проводят сравнение показателей физического 
развития и физических качеств и 
устанавливают различия между ними по 
каждой учебной четверти

Физическое 
совершенствование 
Оздоровительная 
физическая культура (3
ч)

Закаливание 
организма 
обтиранием.

Тема «Закаливание организма» (рассказ 
учителя с использованием адаптированного 
иллюстративного материала ): 
знакомятся с влиянием закаливания при 
помощи обтирания на укрепление здоровья, с 
правилами проведения закаливающей 
процедуры; 
рассматривают и обсуждают адаптированный 
иллюстративный материал, уточняют правила 
закаливания и последовательность его 
приёмов в закаливающей процедуре; 
разучивают приёмы закаливания при помощи 
обтирания (имитация): 
1 — поочерёдное обтирание каждой руки (от 
пальцев к плечу); 
2 — последовательное обтирание шеи, груди 
и живота (сверху вниз); 
3 — обтирание спины (от боков к середине);
4 — поочерёдное обтирание каждой ноги (от 
пальцев ступни к бёдрам); 
5 — растирание тела сухим полотенцем (до 
лёгкого покраснения кожи).

Составление 
комплекса 
утренней зарядки и
физкультминутки 
для занятий в 
домашних 
условиях

Тема «Утренняя зарядка» (образец 
выполнения учителем, адаптированный 
иллюстративный материал, рисунки): 
наблюдают за образцом выполнения 
упражнений учителем, уточняют правила и 
последовательность выполнения упражнений 
комплекса; 
записывают комплекс утренней зарядки в 
дневник физической культуры с указанием 
дозировки упражнений;
разучивают комплекс утренней зарядки (по 
группам); 
разучивают правила безопасности при 
проведении утренней зарядки в домашних 
условиях, приводят примеры организации 
мест занятий. 

Тема «Составление индивидуальных 
комплексов утренней зарядки» 
(самостоятельная работа, адаптированный 



иллюстративный материал):
составляют индивидуальный комплекс 
утренней зарядки по правилам из 
предлагаемых упражнений, определяют их 
последовательности и дозировки (упражнения
на пробуждение мышц; усиление дыхания и 
кровообращения; включение в работу мышц 
рук, туловища, спины, живота и ног; 
восстановление дыхания)

Спортивно-
оздоровительная 
физическая культура (51 
ч).
Лёгкая атлетика

Правила поведения 
на занятиях лёгкой 
атлетикой.

Тема «Правила поведения на занятиях лёгкой 
атлетикой» (учебный диалог, адаптированный
иллюстративный материал):
изучают правила поведения на занятиях 
лёгкой атлетикой, анализируют возможные 
негативные ситуации, связанные с 
невыполнением правил поведения, приводят 
примеры.

Броски малого мяча 
в неподвижную 
мишень разными 
способами из 
положения стоя, сидя
и лёжа

Тема «Броски мяча в неподвижную мишень» 
(рассказ и образец учителя, иллюстрационный
материал): 
разучивают упражнения в бросках малого 
мяча в неподвижную мишень:
1 — стоя лицом и боком к мишени (сверху, 
снизу, сбоку); 
2 — лёжа на спине (снизу) и животе (сбоку, 
располагаясь ногами и головой к мишени).

Разнообразные 
сложно-
координированные 
прыжки толчком 
одной ногой и двумя 
ногами с места, в 
движении в разных 
направлениях, с 
разной амплитудой и
траекторией полёта.

Тема «Сложно координированные прыжковые
упражнения» (рассказ и образец учителя, 
иллюстрационный материал): 
разучивают сложно координированные 
прыжковые упражнения: 
1 — толчком двумя ногами по разметке;
2 — толчком двумя ногами с поворотом в 
стороны; 
3 — толчком двумя ногами с одновременным 
и последовательным разведением ног и рук в 
стороны, сгибанием ног в коленях;
4 — толчком двумя ногами с места и касанием
рукой подвешенных предметов;
5 — толчком двумя ногами вперёд-вверх с 
небольшого возвышения и мягким 
приземлением.

Ходьба по 
гимнастической 
скамейке с 
изменением скорости
и направления 
передвижения

Тема «Сложно координированные 
передвижения ходьбой по гимнастической 
скамейке» (рассказ и образец учителя, 
рисунки, видеоролик): 
наблюдают образцы техники передвижения 
ходьбой по гимнастической скамейке, 
анализируют и обсуждают их трудные 
элементы; 
разучивают передвижение равномерной 
ходьбой, руки на поясе; 



разучивают передвижение равномерной 
ходьбой с наклонами туловища вперёд и 
стороны, разведением и сведением рук; 
разучивают передвижение равномерной 
ходьбой с перешагиванием через лежащие на 
скамейке предметы (кубики, набивные мячи и 
т. п.); 
разучивают передвижение равномерной 
ходьбой с набивным мячом в руках обычным 
и приставным шагом правым и левым боком; 
разучивают передвижения ходьбой в 
полуприседе и приседе с опорой на руки.

Беговые сложно-
координационные 
упражнения: 
ускорения из разных 
исходных 
положений; змейкой;
по кругу; обеганием 
предметов, с 
преодолением 
небольших 
препятствий.

Тема «Сложно координированные беговые 
упражнения» (рассказ и образец учителя, 
рисунки, видеоролик): 
наблюдают образцы техники сложно 
координированных беговых упражнений, 
анализируют и обсуждают их трудные 
элементы: 
выполняют бег с поворотами и изменением 
направлений (бег змейкой, с обеганием 
предметов, с поворотом на 180°); 
выполняют бег с ускорениями из разных 
исходных положений (из упора присев и 
упора лёжа; спиной и боком вперёд; упора 
сзади сидя, стоя, лёжа); 
выполняют бег с преодолением препятствий 
(прыжком через гимнастическую скамейку; по
невысокой горке матов, проползанием под 
гимнастической перекладиной).

Гимнастика с основами
акробатики

Правила поведения
на занятиях 
гимнастикой и 
акробатикой.

Тема «Правила поведения на уроках 
гимнастики и акробатики» (рассказ учителя, 
адаптированный иллюстративный материал):
разучивают правила поведения на уроках 
гимнастики 
и акробатики, знакомятся с возможными 
травмами в случае их невыполнения; 
выступают с небольшими сообщениями о 
правилах поведения на уроках, приводят 
примеры соблюдения правил поведения в 
конкретных ситуациях. 

Строевые команды
в построении и 
перестроении в 
одну шеренгу и 
колонну по 
одному; при 
поворотах направо 
и налево, стоя на 
месте и в 
движении.
Передвижение в 
колонне по одному
с равномерной и 

Тема «Строевые упражнения и команды» 
(образцы упражнений и команд, видеоролики 
и иллюстрации):
обучаются расчёту по номерам, стоя в одной 
шеренге; 
разучивают перестроение на месте из одной 
шеренги в две по команде «Класс, в две 
шеренги стройся!» (по фазам движения и в 
полной координации); 
разучивают перестроение из двух шеренг в 
одну по команде «Класс, в одну шеренгу 
стройся!» (по фазам движения и в полной 
координации);



изменяющейся 
скоростью 
движения. 

обучаются поворотам направо и налево в 
колонне по одному, стоя на месте в одну 
шеренгу по команде «Класс, направо!», 
«Класс, налево!» (по фазам движения и 
полной координации); 
обучаются поворотам по команде «Класс, 
направо!», «Класс, налево!» при движении в 
колонне по одному; 
обучаются передвижению в колонне по 
одному с равномерной и изменяющейся 
скоростью;
обучаются передвижению в колонне по 
одному с изменением скорости передвижения 
по одной из команд: «Шире шаг!», «Короче 
шаг!», «Чаше шаг!», «Реже шаг!».

Упражнения 
разминки перед 
выполнением 
гимнастических 
упражнений.

Тема «Гимнастическая разминка» (рассказ и 
образец выполнения упражнений учителя, 
адаптированный иллюстративный материал); 
знакомятся с разминкой как обязательным 
комплексом упражнений перед занятиями 
физической культурой; 
наблюдают за выполнением образца 
разминки, уточняют последовательность 
упражнений и их дозировку; 
записывают и разучивают упражнения 
разминки и выполняют их в целостной 
комбинации (упражнения для шеи; плеч; рук; 
туловища; ног, голеностопного сустава). 

Прыжки со 
скакалкой на двух 
ногах и 
поочерёдно на 
правой и левой 
ноге на месте.

Тема «Упражнения с гимнастической 
скакалкой» (рассказ и образец выполнения 
упражнений учителя, адаптированный 
иллюстративный материал):
разучивают вращение скакалки, сложенной 
вдвое, поочерёдно правой и левой рукой 
соответственно с правого и левого бока и 
перед собой; 
разучивают прыжки на двух ногах через 
скакалку, лежащую на полу, с поворотом 
кругом; 
разучивают прыжки через скакалку на двух 
ногах на месте (в полной координации). 

Упражнения с 
гимнастическим 
мячом: 
подбрасывание, 
перекаты, 
повороты и 
наклоны с мячом в 
руках.

Тема «Упражнения с гимнастическим мячом» 
(рассказ и образец выполнения упражнений 
учителя, адаптированный иллюстративный 
материал): 
разучивают подбрасывание и ловлю мяча 
одной рукой и двумя руками; 
обучаются перебрасыванию мяча с одной 
руки на другую, на месте и поворотом кругом;
разучивают повороты и наклоны в сторону с 
подбрасыванием и ловлей мяча двумя руками;
обучаются приседанию с одновременным 
ударом мяча о пол одной рукой и ловлей 
после отскока мяча двумя руками во время 



выпрямления; 
обучаются подниманию мяча прямыми 
ногами, лёжа на спине; 
составляют комплекс из 6—7 хорошо 
освоенных упражнений с мячом и 
демонстрируют его выполнение. 

Подвижные игры Подвижные игры с
техническими 
приёмами 
спортивных игр 
(баскетбол, 
футбол)

Тема «Подвижные игры» (диалог с учителем, 
образцы технических действий, 
адаптированный иллюстративный материал): 
наблюдают и анализируют образцы 
технических действий игры баскетбол, 
выделяют трудные элементы и уточняют 
способы их выполнения; 
разучивают технические действия игры 
баскетбол (работа в парах и группах); 
разучивают правила подвижных игр с 
элементами баскетбола и знакомятся с 
особенностями выбора и подготовки мест их 
проведения; 
организуют и самостоятельно участвуют в 
совместном проведении разученных 
подвижных игр с техническими действиями 
игры баскетбол; 
наблюдают и анализируют образцы 
технических действий игры футбол, выделяют
трудные элементы и уточняют способы их 
выполнения; 
разучивают технические действия игры 
футбол (работа в парах и группах); 
разучивают правила подвижных игр с 
элементами футбола и знакомятся с 
особенностями выбора и подготовки мест их 
проведения; 
организуют и самостоятельно участвуют в 
совместном проведении разученных 
подвижных игр с техническими действиями 
игры футбол; 
наблюдают и анализируют содержание 
подвижных игр на развитие равновесия, 
выделяют трудные элементы и уточняют 
способы их выполнения; 
разучивают правила подвижных игр и 
знакомятся с выбором и подготовкой мест их 
проведения; 
разучивают подвижные игры на развитие 
равновесия и участвуют в совместной их 
организации и проведении.

Прикладно-
ориентированная 
физическая культура 
(42 ч)

Подготовка к 
соревнованиям по 
комплексу ГТО. 
Развитие основных
физических 
качеств средствами
подвижных и 
спортивных игр

Тема «Подготовка к выполнению 
нормативных требований комплекса ГТО» 
(рассказ учителя, образцы упражнений): 
знакомятся с правилами соревнований по 
комплексу ГТО и совместно обсуждают его 
нормативные требования, наблюдают 
выполнение учителем тестовых упражнений 
комплекса, уточняют правила их выполнения; 



совершенствуют технику тестовых 
упражнений, контролируют её элементы и 
правильность выполнения другими 
учащимися (работа в парах и группах); 
разучивают упражнения физической 
подготовки для самостоятельных занятий: 
1 — развитие силы (с предметами и весом 
собственного тела); 
2 — развитие выносливости (в прыжках, беге 
и ходьбе);
3 — развитие равновесия (в статических позах
и передвижениях по ограниченной опоре);
4 — развитие координации (броски малого 
мяча в цель, передвижения на возвышенной 
опоре).
Рефлексия: демонстрация прироста 
показателей физических качеств к 
нормативным требованиям комплекса ГТО.

3 КЛАСС

(102 ч)

Программные учебные 
разделы и темы

Программное 
содержание

Характеристика деятельности учащихся

Знания о физической 
культуре (3 ч)

Из истории развития 
физической культуры 
народов, населявших 
территорию России.
История появления 
современного спорта

Тема «Физическая культура у древних 
народов» (рассказ учителя с 
использованием адаптированного 
иллюстративного материала, учебный 
диалог):
обсуждают рассказ учителя и 
рассматривают адаптированные 
иллюстрации о физической культуре 
народов, населявших территорию 
России в древности (с подробным 
комментированием учителем 
демонстрируемых иллюстраций), 
анализируют её значение для 
подготовки молодёжи к трудовой 
деятельности;
знакомятся с историей возникновения 
первых спортивных соревнований и 
видов спорта, сравнивают их с 
современными видами спорта, 
приводят примеры их общих и 
отличительных признаков

Способы 
самостоятельной 
деятельности (3 ч)

Виды физических 
упражнений, 
используемых на уроках 
физической культуры: 
общеразвивающие, 
подготовительные, 
соревновательные, их 
отличительные признаки

Тема «Виды физических упражнений» 
(объяснение учителя с использованием 
адаптированного иллюстративного 
материала, учебный диалог):
знакомятся с видами физических 
упражнений, находя различия между 
ними, и раскрывают их предназначение 
для занятий физической культурой;



и предназначение. выполняют несколько 
общеразвивающих упражнений и 
объясняют их отличительные признаки;
выполняют подводящие упражнения и 
объясняют их отличительные признаки;
выполняют соревновательные 
упражнения и объясняют их 
отличительные признаки (упражнения 
из базовых видов спорта).

Способы измерения 
пульса на занятиях 
физической культурой 
(наложение руки под 
грудь).

Тема «Измерение пульса на уроках 
физической культуры (объяснение и 
образец учителя, учебный диалог):
наблюдают за образцом измерения 
пульса способом наложения руки под 
грудь, обсуждают и анализируют 
правила выполнения, способ подсчёта 
пульсовых толчков;
разучивают действия по измерению 
пульса и определению его значений;
знакомятся с таблицей величины 
нагрузки по значениям пульса (малая, 
средняя и большая нагрузка);
проводят мини-исследования по 
определению величины нагрузки по 
значениям пульса и показателям 
таблицы при выполнении стандартного 
упражнения (30 приседаний в 
спокойном темпе).

Дозировка нагрузки при 
развитии физических 
качеств на уроках 
физической культуры.
Дозирование физических
упражнений для 
комплекса 
физкультминутки и 
утренней зарядки.
Составление графика 
занятий по развитию 
физических качеств на 
учебный год.

Тема «Дозировка физической нагрузки 
во время занятий физической 
культурой» (объяснение и образец 
учителя, учебный диалог):
знакомятся с понятием «дозировка 
нагрузки» и способами изменения 
воздействий дозировки нагрузки на 
организм, обучаются её записи в 
дневнике физической культуры;
составляют комплекс физкультминутки
с индивидуальной дозировкой 
упражнений, подбирая её по значениям 
пульса и ориентируясь на показатели 
таблицы нагрузки;
измерение пульса после выполнения 
физкультминутки и определение 
величины физической нагрузки по 
таблице;
составляют индивидуальный план 
утренней зарядки, определяют её 
воздействие на организм с помощью 
измерения пульса в начале и по 
окончании выполнения (по разнице 
показателей).

Физическое Закаливание организма Тема «Закаливание организма» 



совершенствование. 
Оздоровительная 
физическая культура (3 
ч)

при помощи обливания 
под душем.

(объяснение учителя с использованием 
адаптированного иллюстративного 
материала):
знакомятся с правилами проведения 
закаливающей процедуры при помощи 
обливания, особенностями её 
воздействия на организм человека, 
укрепления его здоровья;
разучивают последовательность 
приёмов закаливания при помощи 
обливания под душем, способы 
регулирования температурных и 
временных режимов;
составляют график проведения 
закаливающих процедур, заполняют 
параметры временных и температурных
режимов воды в недельном цикле (с 
помощью родителей);
проводят закаливающие процедуры в 
соответствии с составленным графиком
их проведения.

Упражнения 
дыхательной и 
зрительной гимнастики, 
их влияние на 
восстановление 
организма после 
умственной и 
физической нагрузки

Тема «Дыхательная гимнастика» 
(объяснение учителя с использованием 
адаптированного иллюстративного 
материала,):
обсуждают понятие «дыхательная 
гимнастика», выявляют и анализируют 
отличительные признаки дыхательной 
гимнастики от обычного дыхания;
разучивают правила выполнения 
упражнений дыхательной гимнастики, 
составляют и разучивают её комплексы 
(работа в группах по образцу);
выполняют мини-исследование по 
оценке положительного влияния 
дыхательной гимнастики на время 
восстановления пульса после 
физической нагрузки:
1 — выполняют пробежку в 
равномерном темпе по стадиону один 
круг и отдыхают 30 с, после чего 
измеряют и фиксируют пульс в 
дневнике физической культуры;
2 — отдыхают 2—3 мин и вновь 
выполняют пробежку в равномерном 
темпе (один круг по стадиону);
3 — переходят на спокойную ходьбу с 
выполнением дыхательных упражнений
в течение 30 с, после чего измеряют и 
фиксируют пульс в дневнике 
физической культуры;
4 — сравнивают два показателя пульса 
между собой и делают вывод о влиянии
дыхательных упражнений на 
восстановление пульса.



Спортивно-
оздоровительная 
физическая культура (51 
ч).

Лёгкая атлетика Прыжок в длину с места.

Тема «Прыжок в длину с места» 
(объяснение и образец учителя, 
адаптированный иллюстративный 
материал,):
наблюдают и анализируют образец 
техники прыжка в длину с места,  
обсуждают особенности выполнения 
отдельных его фаз (отталкивание, 
полёт, приземление);
разучивают подводящие упражнения к 
прыжку с места.

Беговые упражнения 
скоростной и 
координационной 
направленности: 
челночный бег; бег с 
преодолением 
препятствий; с 
ускорением и 
торможением; 
максимальной скоростью
на дистанции 30 м

Тема «Беговые упражнения 
повышенной координационной 
сложности» (объяснение учителя, 
адаптированный иллюстративный 
материал):
выполняют упражнения:
1 — челночный бег 3 × 5 м, челночный 
бег 4 × 5 м, челночный бег 4 × 10 м;
2 — пробегание под гимнастической 
перекладиной с наклоном вперёд, с 
наклоном вперед-в сторону (высота 
перекладины 
на уровни груди обучающихся);
3 — бег через набивные мячи;
4 — бег с наступанием на 
гимнастическую скамейку;
5 — бег по наклонной гимнастической 
скамейке (вверх и вниз);
6 — ускорение с высокого старта;
7 — ускорение с поворотом направо и 
налево;
8 — бег с максимальной скоростью на 
дистанцию 30 м;
9 — бег с максимальной скоростью на 
короткое расстояние с дополнительным
отягощением (гантелями в руках весом 
по 100 г).

Гимнастика с основами 
акробатики

Строевые упражнения в 
движении противоходом;
перестроении из 
колонны по одному в 
колонну по три, стоя на 
месте и в движении.

Тема «Строевые команды и 
упражнения» (образцы упражнений и 
команд, адаптированный 
иллюстративный материал):
разучивают правила выполнения 
передвижений в колоне по одному по 
команде «Противоходом налево шагом 
марш!»;
разучивают правила перестроения 
уступами из колонны по одному в 
колонну по три и обратно по командам:
1 — «Класс, по три рассчитайсь!»;
2 — «Класс, вправо (влево) 
приставными шагами в колонну по три 
шагом марш!»;
3 — «Класс, на свои места 
приставными шагами, шагом марш!»;



разучивают правила перестроения из 
колонны по одному в колонну по три, с 
поворотом в движении по команде:
1 — «В колонну по три налево шагом 
марш!»;
2 — «В колонну по одному с поворотом
налево, в обход шагом марш!».

Упражнения в 
передвижении по 
гимнастической стенке: 
ходьба приставным 
шагом правым и левым 
боком по нижней жерди;
лазание разноимённым 
способом.
Упражнения в лазании 
по канату в три приёма.

Тема «Лазанье по канату» (объяснение 
и образец учителя, использование 
иллюстрационного материала, 
видеороликов):
наблюдают и анализируют образец 
техники лазанья по канату в три 
приёма, выделяют основные 
технические элементы, определяют 
трудности их выполнения;
разучивают и выполняют подводящие 
упражнения (приседания из виса стоя 
на гимнастической перекладине; 
прыжки вверх с удерживанием 
гимнастического мяча между колен; 
подтягивание туловища двумя руками 
из положения лёжа на животе на 
гимнастической скамейке; вис на 
гимнастическом канате со сгибанием и 
разгибанием ног в коленях);
разучивают технику лазанья по канату 
(по фазам движения и в полной 
координации).

Передвижения по 
наклонной 
гимнастической 
скамейке: равномерной 
ходьбой с поворотом в 
разные стороны и 
движением
руками; приставным 
шагом правым и левым 
боком.
Упражнения на 
гимнастической 
скамейке в 
передвижении 
стилизованными 
способами ходьбы: 
вперёд, назад, с высоким 
подниманием колен и 
изменением положения 
рук, приставным шагом 
правым и левым боком.

Тема «Передвижения по 
гимнастической скамейке» (объяснение
и образец учителя, использование 
иллюстрационного материала, 
видеороликов):
выполняют стилизованную ходьбу с 
произвольным движением рук (вперёд, 
вверх, назад, в стороны);
выполняют движения туловища стоя и 
во время ходьбы (повороты в правую и 
левую сторону с движением рук, 
отведением поочерёдно правой и левой 
ноги в стороны и вперёд);
выполняют передвижения спиной 
вперёд с поворотом кругом способом 
переступания;
выполняют передвижение 
стилизованным шагом с высоким 
подниманием колен, приставным 
шагом с чередованием движения левым
и правым боком;
разучивают передвижения по 
наклонной гимнастической скамейке 
(лицом вперёд с поворотом кругом, 
способом переступания, ходьбой с 
высоким подниманием колен и 



движением руками в разные стороны, 
приставным шагом поочерёдно левым и
правым боком, скрёстным шагом 
поочерёдно левым и правым боком).

Прыжки через скакалку с
изменяющейся 
скоростью вращения на 
двух ногах и поочерёдно 
на правой и левой ноге; 
прыжки через скакалку 
вращением назад с 
равномерной скоростью.

Тема «Прыжки через скакалку» 
(объяснение и образец учителя, 
использование иллюстрационного 
материала, видеороликов):
наблюдают и обсуждают технику 
выполнения прыжков через скакалку с 
изменяющейся скоростью вращения 
вперёд;
обучаются вращению сложенной вдвое 
скакалки поочерёдно правой и левой 
рукой, стоя на месте;
разучивают прыжки на двух ногах с 
одновременным вращением скакалки 
одной рукой с разной скоростью 
поочерёдно с правого и левого бока;
разучивают прыжки на двух ногах 
через скакалку, вращающуюся с 
изменяющейся скоростью;
наблюдают и анализируют образец 
техники прыжка через скакалку на двух
ногах с вращением назад, обсуждают 
трудности в выполнении;
разучивают подводящие упражнения 
(вращение поочерёдно правой и левой 
рукой назад сложенной вдвое скакалки 
стоя на месте; прыжки с вращением 
одной рукой назад сложенной вдвое 
скакалки поочерёдно с правого и левого
бока);
выполнение прыжков через скакалку на
двух ногах с вращением назад.

Подвижные и 
спортивные игры

Подвижные игры на 
точность движений с 
приёмами спортивных 
игр 
Баскетбол: ведение, 
ловля и передача 
баскетбольного мяча.
Волейбол: прямая 
нижняя подача; приём и 
передача мяча снизу 
двумя руками на месте и 
в движении.
Футбол: ведение 
футбольного мяча; удар 
по неподвижному 
футбольному мячу

Тема «Подвижные игры с элементами 
спортивных игр» (диалог с учителем, 
образцы технических действий, 
адаптированный иллюстративный 
материал):
разучивают правила подвижных игр, 
условия их проведения и способы 
подготовки игровой площадки;
наблюдают и анализируют образцы 
технических действий разучиваемых 
подвижных игр, обсуждают 
особенности их выполнения в условиях 
игровой деятельности;
разучивают технические действия 
подвижных игр с элементами игры 
баскетбола, волейбола, футбола;
разучивают технические действия 
подвижных игр ;
играют в разученные подвижные игры.
Тема «Спортивные игры» (рассказ и 



образец учителя с использованием 
иллюстрационного материала, 
видеороликов):
наблюдают за образцами технических 
действий игры баскетбол, уточняют 
особенности их выполнения;
разучивают технические приёмы игры 
баскетбол (в группах и парах);
1 — основная стойка баскетболиста;
2 — ловля и передача баскетбольного 
мяча двумя руками 
от груди в основной стойке;
3 — ловля и передача баскетбольного 
мяча двумя руками от груди в 
движении приставным шагом в правую 
и левую сторону;
4 — ведение баскетбольного мяча 
шагом с равномерной скоростью и 
небольшими ускорениями;
наблюдают за образцами технических 
действий игры волейбол, уточняют 
особенности их выполнения;
разучивают технические приёмы игры 
волейбол (в группах и парах):
1 — прямая нижняя подача через 
волейбольную сетку;
2 — приём и передача волейбольного 
мяча двумя руками снизу;
3 — подбрасывание и ловля 
волейбольного мяча двумя руками на 
месте и в движении вперёд и назад, 
передвижением приставным шагом в 
правую и левую сторону;
4 — лёгкие удары по волейбольному 
мячу снизу вверх двумя руками на 
месте и в движении, передвижением 
приставным шагом в правую и левую 
сторону;
5 — приём и передача мяча в парах 
двумя руками снизу 
на месте;
6 — приём и передача мяча в парах 
двумя руками снизу в передвижение 
приставным шагом в правую и левую 
сторону;
наблюдают за образцами технических 
действий игры футбол, уточняют 
особенности их выполнения;
разучивают технические приёмы игры 
футбол (в группах и парах):
1 — ведение футбольного мяча с 
равномерной скоростью змейкой, по 
прямой, по кругу;
2 — удар по неподвижному 
футбольному мячу внутренней 
стороной стопы с небольшого разбега в 



мишень.

Прикладно-
ориентированная 
физическая культура 
(42 ч)

Развитие основных 
физических качеств 
средствами базовых 
видов спорта. 
Подготовка к 
выполнению 
нормативных требований
комплекса ГТО

Рефлексия: демонстрируют приросты 
показателей физических качеств к 
нормативным требованиям комплекса 
ГТО

4 КЛАСС

(102 ч)

Программные учебные 
разделы и темы

Программное 
содержание

Характеристика деятельности учащихся

Знания о физической 
культуре (3 ч)

Из истории развития 
физической культуры в 
России.
Развитие национальных 
видов спорта в России

Тема «Из истории развития физической 
культуры в России» (рассказ учителя с 
использованием адаптированного 
иллюстративного материала):
обсуждают развитие физической 
культуры в средневековой России, 
устанавливают особенности проведения 
популярных среди народа состязаний;
обсуждают и анализируют особенности 
развития физической культуры во 
времена Петра I и его соратников, 
делают выводы о её связи с физической 
подготовкой будущих солдат — 
защитников Отечества;
обсуждают особенности физической 
подготовки солдат в Российской армии, 
наставления А. В. Суворова российским 
воинам.
Тема «Из истории развития 
национальных видов спорта» (рассказ 
учителя с использованием 
иллюстративного материала и 
видеороликов):
знакомятся и обсуждают виды спорта 
народов, населяющих Российскую 
Федерацию, находят в них общие 
признаки и различия, готовят небольшой
доклад (сообщение) о развитии 
национальных видов спорта в своей 
республике, области, регионе.

Способы 
самостоятельной 
деятельности (3 ч)

Физическая подготовка.
Влияние занятий 
физической подготовкой 
на работу организма.

Тема «Самостоятельная физическая 
подготовка» (диалог с учителем, 
использование рисунков, плакатов, 
видеороликов):
обсуждают содержание и задачи 
физической подготовки школьников, её 
связь с укреплением здоровья, 
подготовкой к предстоящей 
жизнедеятельности;



обсуждают и анализируют особенности 
организации занятий физической 
подготовкой в домашних условиях.

Регулирование 
физической нагрузки по 
пульсу на 
самостоятельных 
занятиях физической 
подготовкой.
Определение тяжести 
нагрузки на 
самостоятельных 
занятиях физической 
подготовкой по внешним
признакам и 
самочувствию.
Определение возрастных
особенностей 
физического развития и 
физической 
подготовленности 
посредством регулярного
наблюдения.

Тема «Влияние занятий физической 
подготовкой на работу систем 
организма» (объяснение учителя, 
адаптированный иллюстративный 
материал, таблица режимов физической 
нагрузки):
обсуждают работу сердца и лёгких во 
время выполнения физических нагрузок,
выявляют признаки положительного 
влияния занятий физической 
подготовкой на развитие систем 
дыхания и кровообращения;
устанавливают зависимость активности 
систем организма от величины нагрузки,
разучивают способы её регулирования в 
процессе самостоятельных занятий 
физической подготовкой;
выполняют мини-исследование по 
оценке тяжести физической нагрузки по 
показателям частоты пульса (работа в 
парах):
1 — выполняют 30 приседаний в 
максимальном темпе, останавливаются и
подсчитывают пульс за первые 30 с 
восстановления;
2 — выполняют 30 приседаний в 
спокойном умеренном темпе в течение 
30 с, останавливаются и подсчитывают 
пульс за первые 30 с восстановления;
3 — основываясь на показателях пульса,
устанавливают зависимость тяжести 
нагрузки от скорости выполнения 
упражнения.
Тема «Оценка годовой динамики 
показателей физического развития и 
физической подготовленности» (рассказ 
учителя, адаптированный 
иллюстративный материал, таблица 
возрастных показателей физического 
развития и физической 
подготовленности):
обсуждают рассказ учителя о 
неравномерном изменении показателей 
физического развития и физической 
подготовленности учащихся в период 
обучения в школе;
составляют таблицу наблюдений за 
результатами измерения показателей 
физического развития и физической 
подготовленности по учебным 
четвертям (триместрам) по образцу;
измеряют показатели физического 



развития и физической 
подготовленности, сравнивают 
результаты измерения индивидуальных 
показателей с таблицей возрастных 
стандартов;
ведут наблюдения за показателями 
физического развития
и физической подготовленности в 
течение учебного года
и выявляют, в какой учебной четверти 
(триместре) были наибольшие их 
приросты;
обсуждают рассказ учителя о формах 
осанки и разучивают способы её 
измерения;
проводят мини-исследования по 
определению состояния осанки с 
помощью теста касания рук за спиной:
1 — проводят тестирование осанки;
2 — сравнивают индивидуальные 
показатели с оценочной таблицей и 
устанавливают состояние осанки;
ведут наблюдения за динамикой 
показателей осанки в течение учебного 
года и выявляют, в какой учебной 
четверти  происходят её изменения.

Оказание первой помощи
при травмах во время 
самостоятельных занятий
физической культурой

Тема «Оказание первой помощи на 
занятиях физической культурой» 
(рассказ и образец учителя, рисунки, 
видеоматериал):
обсуждают рассказ учителя о 
возможных травмах и ушибах на уроках 
физической культуры, анализируют 
признаки лёгких и тяжёлых травм, 
приводят причины их возможного 
появления;
разучивают правила оказания первой 
помощи при травмах и ушибах, приёмы 
и действия в случае их появления (в 
соответствии с образцами учителя):
1 — лёгкие травмы (носовое 
кровотечение; порезы и потёртости; 
небольшие ушибы на разных частях 
тела; отморожение пальцев рук);
2 — тяжёлые травмы (вывихи; сильные 
ушибы).

Физическое 
совершенствование 
Оздоровительная 
физическая культура (3
ч)

Оценка состояния 
осанки, упражнения для 
профилактики её 
нарушения (на 
расслабление мышц 
спины и предупреждение
сутулости).
Упражнения для 

Тема «Упражнения для профилактики 
нарушения осанки» (адаптированный 
иллюстративный материал):
выполняют комплекс упражнений на 
расслабление мышц спины:
1) и. п — о. с. 1—4 —  руки вверх, 
встать на носки; 5—8 — медленно 
принять и. п.;



снижения массы тела за 
счёт упражнений с 
высокой активностью 
работы больших 
мышечных групп.

2) и. п — стойка руки в стороны, 
предплечья согнуть, ладони раскрыты; 1
— руки вверх, предплечья скрестить над
головой, лопатки сведены, 2 — и. п.;
3) и. п. — стойка руки за голову; 1—2 —
локти вперёд; 3—4 — и. п.;
4) и. п — о. с.; 1—2 — наклон вперёд 
(спина прямая); 3—4 — и. п.;
5) и. п. — стойка руки на поясе; 1—3 — 
поднять согнутую ногу вверх (голова 
приподнята, плечи расправлены); 4 — и.
п.;
выполняют комплекс упражнений на 
предупреждение развития сутулости:
1) и. п. — лёжа на животе, руки за 
головой, локти разведены в стороны; 1
—3 — подъём туловища вверх; 3—4 — 
и. п.;
2) и. п. — лёжа на животе, руки за 
головой; 1—3 —подъём туловища 
вверх, 2—4 — и. п.;
3) и. п. — упор стоя на коленях; 1 — 
одновременно подъём правой руки и 
левой ноги; 2—3 — удержание; 4 — и. 
п.; 5—8 — то же, но подъём левой руки 
и правой ноги;
4) и. п. — лёжа на животе, голову 
положить на согнутые в локтях руки; 1 
— левая нога вверх; 2 — и. п; 3 — 
правая нога вверх; 4 — и. п.;
выполняют комплекс упражнений для 
снижения массы тела:
1) и. п. — стойка руки на поясе; 1—4 — 
поочерёдно повороты туловища в 
правую и левую сторону;
2) и. п. — стойка руки в стороны; 1 — 
наклон вперёд с касанием левой рукой 
правой ноги; 2 — и. п.; 3—4 — то же, 
но касанием правой рукой левой ноги;
3) и. п. — стойка руки в замок за 
головой; 1—4 — вращение туловища в 
правую сторону; 5—8 — то же, но в 
левую сторону;
4) и. п. — лёжа на полу руки вдоль 
туловища; 1 — подъём левой вверх, 2—
3 — сгибая левую ногу в колене, 
прижать её руками к животу; 4 — и. п.; 5
—8 — то же, но с правой ноги;
5) и. п. — лёжа на полу руки вдоль 
туловища; 1—4 — попеременная работа 
ног —  движения велосипедиста;
6) и. п — стойка руки вдоль туловища; 
быстро подняться 
на носки и опуститься;
7) скрёстный бег на месте.



Закаливающие 
процедуры: купание в 
естественных водоёмах; 
солнечные и воздушные 
процедуры

Тема «Закаливание организма» (рассказ 
учителя, адаптированный 
иллюстративный материал):
разучивают правила закаливания во 
время купания в естественных водоёмах,
при проведении воздушных и солнечных
процедур, приводят примеры 
возможных негативных последствий их 
нарушения;
обсуждают и анализируют способы 
организации, проведения и содержания 
процедур закаливания

Спортивно-
оздоровительная 
физическая культура (51 
ч).
Лёгкая атлетика

Предупреждение 
травматизма во время 
выполнения 
легкоатлетических 
упражнений.

Тема «Предупреждение травм на 
занятиях лёгкой атлетикой» (учебный 
диалог, адаптированный 
иллюстративный материал):
обсуждают возможные травмы при 
выполнении легкоатлетических 
упражнений, анализируют причины их 
появления, приводят примеры по 
способам профилактики и 
предупреждения (при выполнении 
беговых и прыжковых упражнений, 
бросках и метании спортивных 
снарядов);
разучивают правила профилактики 
травматизма и выполняют их на 
занятиях лёгкой атлетикой.

Прыжок в длину с места Тема «Упражнения в прыжках в длину с 
места» (учебный диалог, образец 
учителя, адаптированный 
иллюстративный материал):
наблюдают и анализируют образец 
техники прыжка в длину с места, 
выделяют его основные фазы и 
описывают технику их выполнения 
(отталкивание, полёт и приземление);
выполняют подводящие упражнения для
освоения техники прыжка в длину с 
места.

Технические действия 
при скоростном беге по 
соревновательной 
дистанции: низкий старт;
стартовое ускорение, 
финиширование

Тема «Беговые упражнения» (учебный 
диалог, образец учителя, 
адаптированный иллюстративный 
материал):
наблюдают и обсуждают образец бега 
по соревновательной дистанции, 
обсуждают особенности выполнения его
основных технических действий;
выполняют низкий старт в 
последовательности команд «На старт!»,
«Внимание!», «Марш!»;
выполняют бег по дистанции 30 м с 



низкого старта;
выполняют финиширование в беге на 
дистанцию 30 м;
выполняют скоростной бег по 
соревновательной дистанции.

Метание малого мяча на 
дальность стоя на месте.

Тема «Метание малого мяча на 
дальность» (учебный диалог, образец 
учителя, адаптированный 
иллюстративный материал):
наблюдают и анализируют образец 
метания малого мяча на дальность с 
места, выделяют его фазы и описывают 
технику их выполнения;
разучивают подводящие упражнения к 
освоению техники метания малого мяча 
на дальность с места:
1 — выполнение положения натянутого 
лука;
2 — имитация финального усилия;
3 — сохранение равновесия после 
броска;
выполняют метание малого мяча на 
дальность по фазам движения и в 
полной координации.

Гимнастика с основами
акробатики

Предупреждение 
травматизма при 
выполнении 
гимнастических и 
акробатических 
упражнений.

Тема «Предупреждение травм при 
выполнении гимнастических и 
акробатических упражнений» (учебный 
диалог, адаптированный 
иллюстративный материал):
обсуждают возможные травмы при 
выполнении гимнастических и 
акробатических упражнений, 
анализируют причины их появления, 
приводят примеры по способам 
профилактики и предупреждения травм;
разучивают правила профилактики 
травматизма и выполняют их на 
занятиях.

Акробатические 
комбинации из хорошо 
освоенных упражнений.

Тема «Акробатическая комбинация» 
(консультация учителя, учебный диалог,
адаптированный иллюстративный 
материал):
обсуждают правила составления 
акробатической комбинации, 
последовательность самостоятельного 
разучивания акробатических 
упражнений;
разучивают упражнения акробатической
комбинации (примерные варианты):
Вариант 1. И. п. — лёжа на спине, руки 
вдоль туловища;
1 — ноги согнуть в коленях и поставить 
их на ширину плеч, руками опереться за 



плечами, пальцы развернуть к плечам;
2 — прогнуться и, слегка разгибая ноги 
и руки, приподнять туловище над 
полом, голову отвести назад и 
посмотреть на кисти рук — 
гимнастический мост;
3 — опуститься на спину;
4 — выпрямить ноги, руки положить 
вдоль туловища;
5 — сгибая руки в локтях и поднося их к
груди, перевернуться в положение лёжа 
на животе;
6 — опираясь руками о пол, выпрямить 
их и перейти в упор лёжа на полу;
7 — опираясь на руки, поднять голову 
вверх и, слегка прогнувшись прыжком 
перейти в упор присев;
8 — встать и принять основную стойку.
Вариант 2. И. п. — основная стойка;
1 — сгибая ноги в коленях, принять 
упор присев, спина прямая; голова 
прямо;
2 — прижимая подбородок к груди, 
толчком двумя ногами перевернуться 
через голову;
3 — обхватить голени руками, перекат 
на спине в группировке;
4 — отпуская голени и выставляя руки 
вперёд, упор присев;
5 — наклоняя голову вперёд, 
оттолкнуться руками и, быстро обхватив
руками голени, перекатиться назад на 
лопатки;
6 — отпуская голени, опереться руками 
за плечами и перевернуться через 
голову;
7 — разгибая руки и выставляя их 
вперёд, упор стоя на коленях;
8 — опираясь на руки, слегка 
прогнуться, оттолкнуться коленями и 
прыжком выполнить упор присев;
9 — прижимая подбородок к груди, 
толчком двумя ногами перевернуться 
через голову;
10 — обхватить голени руками, перекат 
на спине в группировке;
11 — отпуская голени и выставляя руки 
вперёд, упор присев;
12 — встать в и. п.;
составляют индивидуальную 
комбинацию из 6—9 хорошо освоенных 
упражнений (домашнее задание);
разучивают и выполняют 
самостоятельно составленную 
акробатическую комбинацию, 
контролируют выполнение комбинаций 



другими учениками (работа в парах).

Упражнения на низкой 
гимнастической 
перекладине: висы и 
упоры, подъём 
переворотом.

Тема «Упражнения на гимнастической 
перекладине» (образец учителя, 
учебный диалог, адаптированный 
иллюстративный материал):
знакомятся с понятиями «вис» и «упор»,
выясняют отличительные признаки виса 
и упора, наблюдают за образцами их 
выполнения учителем;
знакомятся со способами хвата за 
гимнастическую перекладину, 
определяют их назначение при 
выполнении висов и упоров (вис сверху,
снизу, разноимённый);
выполняют висы на низкой 
гимнастической перекладине с разными 
способами хвата (висы стоя на согнутых
руках; лёжа согнувшись и сзади; присев 
и присев сзади);
разучивают упражнения на низкой 
гимнастической перекладине:
1 — подъём в упор с прыжка;
2 — подъём в упор переворотом из виса 
стоя на согнутых руках.

Подвижные и 
спортивные игры

Предупреждение 
травматизма на занятиях 
подвижными играми.

Тема «Предупреждение травматизма на 
занятиях подвижными играми» 
(учебный диалог, адаптированный 
иллюстративный материал):
обсуждают возможные травмы при 
выполнении игровых упражнений в зале
и на открытой площадке, анализируют 
причины их появления, приводят 
примеры способов профилактики и 
предупреждения;
разучивают правила профилактики 
травматизма и выполняют их на 
занятиях подвижными и спортивными 
играми.

Подвижные игры 
общефизической 
подготовки.
Волейбол: нижняя 
боковая подача; приём и 
передача мяча сверху; 
выполнение освоенных 
технических действий в 
условиях игровой 
деятельности.
Баскетбол: бросок мяча 
двумя руками от груди, с
места; выполнение 
освоенных технических 
действий в условиях 

Тема «Подвижные игры 
общефизической подготовки» (диалог 
учителя, адаптированный 
иллюстративный материал):
разучивают правила подвижных игр, 
способы организации
и подготовку мест проведения;
совершенствуют ранее разученные 
физические упражнения
и технические действия из подвижных 
игр;
самостоятельно организовывают и 
играют в подвижные игры.
Тема «Технические действия игры 
волейбол» (учебный диалог, образец 



игровой деятельности.
Футбол: остановка 
катящегося мяча 
внутренней стороной 
стопы; выполнение 
освоенных технических 
действий в условиях 
игровой деятельности

учителя, адаптированный 
иллюстративный материал):
наблюдают и анализируют образец 
нижней боковой подачи, обсуждают её 
фазы и особенности их выполнения;
выполняют подводящие упражнения для
освоения техники нижней боковой 
подачи:
1 — нижняя боковая подача без мяча 
(имитация подачи);
2 — нижняя боковая подача в стенку с 
небольшого расстояния;
3 — нижняя боковая подача через 
волейбольную сетку
с небольшого расстояния;
выполняют нижнюю боковую подачу по
правилам соревнований;
наблюдают и анализируют образец 
приёма и передачи мяча сверху двумя 
руками, обсуждают её фазы и 
особенности
их выполнения;
выполняют подводящие упражнения для
освоения техники приёма и передачи 
мяча сверху двумя руками:
1 — передача и приём мяча двумя 
руками сверху над собой, стоя и в 
движении;
2 — передача и приём мяча двумя 
руками сверху в парах;
3 — приём и передача мяча двумя 
руками сверху через волейбольную 
сетку;
выполняют подачу, приёмы и передачи 
мяча в условиях игровой деятельности.
Тема «Технические действия игры 
баскетбол» (учебный диалог, образец 
учителя, адаптированный 
иллюстративный материал):
наблюдают и анализируют образец 
броска мяча двумя руками от груди, 
описывают его выполнение с 
выделением основных фаз движения;
выполняют подводящие упражнения и 
технические действия игры баскетбол:
1 — стойка баскетболиста с мячом в 
руках;
2 — бросок баскетбольного мяча двумя 
руками от груди
(по фазам движения и в полной 
координации);
3 — бросок мяча двумя руками от груди 
с места после его ловли;
выполнение броска мяча двумя руками 
от груди с места в условиях игровой 
деятельности.



Тема «Технические действия игры 
футбол» (учебный диалог, образец 
учителя, адаптированный 
иллюстративный материал):
наблюдают и анализируют образец 
техники остановки катящегося 
футбольного мяча, описывают 
особенности выполнения;
разучивают технику остановки 
катящегося мяча внутренней стороной 
стопы после его передачи;
разучивают удар по мячу с двух шагов, 
после его остановки;
выполняют технические действия игры 
футбол в условиях игровой 
деятельности.

Прикладно-
ориентированная 
физическая культура 
(42 ч)

Упражнения физической 
подготовки на развитие 
основных физических 
качеств. Подготовка к 
выполнению 
нормативных требований
комплекса ГТО.

Рефлексия: демонстрирование 
приростов в показателях физических 
качеств к нормативным требованиям 
комплекса ГТО.

2.2.2. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ«РАЗГОВОРЫ

О ВАЖНОМ»,
1–4 классы Содержание курса
Образ будущего. Ко Дню знаний. Иметь позитивный образ будущего – значит понимать, к

чему стремиться, и осознавать, что это придаёт жизни определённость, наполняя её глубокими
смыслами  и  ценностями.  Будущее  России  –  это  образ  сильного  и  независимого  государства,
благополучие которого напрямую зависит от наших действий уже сегодня. День знаний – это
праздник,  который  напоминает  нам  о  важности  и  ценности  образования,  которое  является
основой позитивного образа будущего, ведь в условиях стремительных изменений в мире крайне
важно учиться на протяжении всей жизни, чтобы идти в ногу со временем.

Век  информации.  120  лет  Информационному  агентству  России  ТАСС.
Информационное  телеграфное  агентство  России  (ИТАР-ТАСС)  –  это  крупнейшее  мировое
агентство, одна из самых цитируемых новостных служб страны. Агентство неоднократно меняло
названия,  но  всегда  неизменными оставались  его  государственный  статус  и  функции  –  быть
источником достоверной информации о России для всего мира. В век информации крайне ва- жен
навык  критического  мышления.  Необходимо  уметь  анализировать  и  оценивать  информацию,
распознавать фейки и не распространять их.

Дорогами России.  «Российские железные дороги» – крупнейшая российская компания, с
большой  историей,  обеспечивающая  пассажирские  и  транспортные  перевозки.  Вклад  РЖД  в
совершенствование  экономики  страны.  Железнодорожный  транспорт  –  самый  устойчивый и
надёжный для пассажиров: всепогодный, безопасный и круглогодичный. Развитие транспортной
сферы России. Профессии, связанные с железнодорожным транспортом.



Путь зерна.  Российское сельское хозяйство – ключевая отрасль промышленности нашей
страны, главной задачей которой является производство продуктов питания. Агропромышленный
комплекс России выполняет важнейшую миссию по обеспечению всех россиян продовольствием,
а  его  мощности  позволяют обеспечивать  пшеницей  треть  всего  населения  планеты.  Сельское
хозяйство — это отрасль, которая объединила в себе традиции нашего народа с современными
технологиями:  роботами,  информационными  системами,  цифровыми  устройствами.
Разноплановость  и  востребованность  сельскохозяйственных  профессий,  технологичность  и
экономическая привлекательность отрасли (агрохолдинги, фермерские хозяйства и т. п.).

День учителя. Учитель – одна из важнейших в обществе профессий. Назначение учителя
–  социальное  служение,  образование  и  воспитание  подрастающего  поколения.  В  разные
исторические времена труд учителя уважаем, социально значим, оказывает влияние на развитие
образования  членов  общества.  Учитель  –  советчик,  помощник,  участник  познавательной
деятельности школьников.

Легенды о России.  Любовь к Родине, патриотизм – качества гражданина России. Знание
истории  страны,  историческая  правда,  сохранение  исторической  памяти  –  основа
мировоззренческого суверенитета страны. Попытки исказить роль России в мировой истории –
одна из стратегий информационной войны против нашей страны.

Что значит быть взрослым? Быть взрослым – это нести ответственность за себя, своих
близких и свою страну. Активная жизненная позиция, созидательный подход к жизни, умение
принимать  решения и  осознавать их значение,  жить в  соответствии с духовно-нравственными
ценностями  общества  –  основа  взрослого  человека.  Проекты,  в  которых  младший  школьник
может проявлять свою ответственность и заботу о других.

Как создать крепкую семью. День отца.  Семья как ценность для каждого гражданина
страны. Крепкая семья – защита и забота каждого члена семьи о своих близких. Образ крепкой
семьи  в  литературных  произведениях.  Преемственность  поколений:  семейные  ценности и
традиции (любовь, взаимопонимание, участие в семейном хозяйстве, воспитании детей). Особое
отношение к старшему поколению, проявление действенного уважения, внимания к бабушкам и
дедушкам, забота о них.

Гостеприимная  Россия.  Ко  Дню  народного  единства.  Гостеприимство  –  качество,
объединяющее все народы России.  Семейные традиции встречи гостей,  кулинарные традиции
народов России. Путешествие по России – это знакомство с культурой, историей и традициями
разных народов. Гастрономический туризм – это вид путешествий, основой которого являются
поездки туристов по стране с целью знакомства с особенностями местной кухни и кулинарных
традиций.

Твой вклад в общее дело. Уплата налогов – это коллективная и личная ответственность,
вклад  гражданина  в  благополучие  государства  и  общества.  Ни  одно  государство  не  может
обойтись без налогов, это основа бюджета страны, основной источник дохода. Своим небольшим
вкладом мы создаём будущее страны,  процветание России.  Каким будет мой личный вклад в
общее дело?

С заботой к  себе  и  окружающим.  Доброта  и  забота  –  качества  настоящего  человека,
способного  оказывать  помощь  и  поддержку,  проявлять  милосердие.  Доброе  дело:  кому  оно
необходимо  и  для  кого  предназначено.  Добрые  дела  граждан  России:  благотворительность  и
пожертвование как проявление добрых чувств и заботы об окружающих. 

День матери.  Мать,  мама  –  главные в  жизни человека  слова.  Мать  –  хозяйка  в  доме,
хранительница  семейного  очага,  воспитательница  детей.  Материнство  –  это  счастье  и
ответственность.  Многодетные  матери:  примеры  из  истории  и  современной  жизни.  «Мать-
героиня» – высшее звание Российской Федерации. Как поздравить маму в её праздник – День
матери?

Миссия-милосердие (ко Дню волонтёра). Кто такой волонтёр? Деятельность волонтёров
как социальное служение в военное и мирное время: примеры из истории и современной жизни.



Милосердие  и  забота  –  качества  волонтёров.  Направления  волонтёрской  деятельности:
экологическое, социальное, медицинское, цифровое и т. д. Зооволонтёрство – возможность заботы
и помощи животным.

День Героев Отечества. Герои Отечества – это самоотверженные и мужественные люди,
которые любят свою Родину и трудятся во благо Отчизны. Качества  героя – человека,  ценою
собственной жизни и здоровья, спасающего других: смелость и отвага, самопожерт- вование и
ответственность за судьбу других. Проявление уважения к героям, стремление воспитывать у себя
волевые качества: смелость, решительность, стремление прийти на по- мощь. Участники СВО –
защитники будущего нашей страны.

Как пишут законы? Для чего нужны законы? Как менялся свод российских законов от
древних времён до наших дней. Законодательная власть в России. Что такое права и обязанности
гражданина?  От  инициативы  людей  до  закона:  как  появляется  закон?  Работа  депутатов:  от
проблемы – к решению (позитивные примеры).

Одна страна – одни традиции.  Новогодние традиции,  объединяющие все народы Рос-
сии. Новый год – любимый семейный праздник. История возникновения новогоднего праздника в
России. Участие детей в подготовке и встрече Нового года. Подарки и пожелания на Новый год.
История создания новогодних игрушек. О чём люди мечтают в Новый год.

День российской печати. Праздник посвящён работникам печати, в том числе редакторам,
журналистам,  издателям,  корректорам,  – всем,  кто  в  той или иной степени связан с печатью.
Российские  традиции  издательского  дела,  история  праздника.  Издание  печатных  средств
информации  –  коллективный  труд  людей  многих  профессий.  Школьные  средства  массовой
информации.

День  студента.  День  российского  студенчества:  история  праздника  и  его  традиции.
История  основания  Московского  государственного  университета  имени  М.В.  Ломоносова.
Студенческие годы – это путь  к овладению профессией,  возможность для творчества и само-
реализации.  Наука:  научные открытия  позволяют  улучшать  жизнь  людей,  обеспечивают  про-
гресс общества. Науку делают талантливые, творческие, увлечённые люди.

БРИКС (тема о международных отношениях). Роль нашей страны в современном мире.
БРИКС  –  символ  многополярности  мира.  Единство  и  многообразие  стран  БРИКС.  Взаимная
поддержка  помогает  государствам развивать  торговлю и экономику,  обмениваться  знаниями и
опытом в различных сферах жизни общества.  Россия успешно развивает контакты с широким
кругом союзников и партнёров. Значение российской культуры для всего ми- ра.

Бизнес и технологическое предпринимательство.  Что сегодня делается для успешного
развития экономики России? Учиться сегодня нужно так, чтобы суметь в дальнейшем повысить
уровень своего образования, перестроиться на использование новых цифровых технологий там,
где их раньше никогда не было.

Искусственный  интеллект  и  человек.  Стратегия  взаимодействия.  Искусственный
интеллект  –  стратегическая  отрасль  в  России,  оптимизирующая  процессы  и  повышающая
эффективность  производства.  Искусственный  интеллект  –  помощник  человека.  ИИ  помогает
только при условии, если сам человек обладает хорошими знаниями и критическим мышлением.
Правила безопасного использования цифровых ресурсов.

Что значит служить Отечеству? 280 лет со дня рождения Ф. Ушакова. День защитника
Отечества:  исторические  традиции.  Профессия  военного:  кто  её  выбирает  сегодня.  Защита
Отечества – обязанность гражданина Российской Федерации, проявление любви к родной земле,
Родине. Честь и воинский долг. 280-летие со дня рождения великого русского флотоводца Ф.Ф.
Ушакова. Качества российского воина: смелость, героизм, самопожертвование.

Арктика  –  территория  развития.  Многообразие  и  красота  природы  России:
представление о природных особенностях Арктики. Зима в Арктике самая холодная, снежная и
суровая.  Животные  Арктики.  Российские  исследователи  Арктики.  Россия  –  мировой  лидер



атомной отрасли. Атомный ледокольный флот, развитие Северного морского пути. Знакомство с
проектами развития Арктики.

Международный  женский  день.  Международный  женский  день  –  праздник
благодарности  и  любви  к  женщине.  Женщина  в  современном  обществе  –  труженица,  мать,
воспитатель  детей.  Великие  женщины  в  истории  России.  Выдающиеся  женщины  ХХ  века,
прославившие Россию.

Массовый спорт в России. Развитие массового спорта – вклад в благополучие и здоровье
нации, будущие поколения страны. Здоровый образ жизни, забота о собственном здоровье, спорт
как важнейшая часть жизни современного человека. Условия развития массового спорта в России.

День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.  100-летие Артека.  История и
традиции Артека. После воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Артек – это уникальный
и  современный комплекс  из  9  лагерей,  работающих  круглый  год.  Артек  –  пространство  для
творчества, саморазвития и самореализации.

Служение  творчеством.  Зачем  людям  искусство?  185  лет  со  дня  рождения  П.И.
Чайковского. Искусство – это способ общения и диалога между поколениями и народами. Роль
музыки  в  жизни  человека:  музыка  сопровождает  человека  с  рождения  до  конца  жизни.
Способность слушать, воспринимать и понимать музыку. Россия – страна с богатым культурным
наследием,  страна  великих  композиторов,  писателей,  художников,  признанных  во  всём  мире.
Произведения П.И. Чайковского, служение своей стране творчеством.

Моя  малая  Родина  (региональный  и  местный  компонент).  Россия  –  великая  и
уникальная  страна,  каждый  из  её  регионов  прекрасен  и  неповторим  своими  природными,
экономическими  и  другими  ресурсами.  Любовь  к  родному 14  краю,  способность  любоваться
природой  и  беречь  её  –  часть  любви  к  Отчизне.  Патриот  честно  трудится,  заботится  о
процветании своей страны, уважает её историю и культуру.

Герои космической отрасли.  Исследования космоса помогают нам понять, как возникла
наша  Вселенная.  Россия  –  лидер  в  развитии  космической  отрасли.  Полёты  в  космос  –  это
результат  огромного  труда  большого  коллектива  учёных,  рабочих,  космонавтов,  которые
обеспечили  первенство  нашей  Родины  в  освоении  космического  пространства.  В  условиях
невесомости космонавты проводят сложные научные эксперименты, что позволяет российской
науке продвигаться в освоении новых материалов и создании новых технологий.

Гражданская  авиация  России.  Значение  авиации  для  жизни  общества  и  каждого
человека. Как мечта летать изменила жизнь человека. Легендарная история развития российской
гражданской  авиации.  Героизм  конструкторов,  инженеров  и  лётчиков-испытателей  первых
российских  самолётов.  Мировые  рекорды  российских  лётчиков.  Современное  авиастроение.
Профессии, связанные с авиацией.

Медицина  России.  Охрана  здоровья  граждан  России  –  приоритет  государственной
политики страны. Современные поликлиники и больницы. Достижения российской медицины.
Технологии  будущего  в  области  медицины.  Профессия  врача  играет  ключевую  роль  в
поддержании и улучшении здоровья людей и их уровня жизни. Врач – не просто профессия, это
настоящее призвание,  требующее не  только знаний,  но и  человеческого сочувствия,  служения
обществу.

Что такое успех? (ко Дню труда). Труд – основа жизни человека и развития общества.
Человек должен иметь знания и умения, быть терпеливым и настойчивым, не бояться трудностей
(труд  и  трудно  –  однокоренные слова),  находить  пути  их  преодоления.  Чтобы добиться
долгосрочного успеха,  нужно много трудиться.  Профессии будущего:  что будет нужно стране,
когда я вырасту?

80-летие  Победы  в  Великой  Отечественной  войне.  День  Победы  –  священная  дата,
память о которой передаётся от поколения к поколению. Историческая память: память о подвиге
нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Важно помнить нашу историю и чтить



память  всех  людей,  перенёсших  тяготы  войны.  Бессмертный  полк.  Страницы  героического
прошлого, которые нельзя забывать.

Жизнь  в  Движении.  19  мая  –  День  детских  общественных  организаций.  Детские
общественные  организации  разных  поколений  объединяли  и  объединяют  активных,
целеустремлённых ребят. Участники детских общественных организаций находят друзей, вместе
делают полезные дела и ощущают себя частью большого коллектива. Знакомство с проекта- ми
«Орлята России» и Движение Первых.

Ценности,  которые  нас  объединяют.  Ценности  –  это  важнейшие  нравственные
ориентиры для  человека  и  общества.  Духовно-нравственные ценности  России,  объединяющие
всех граждан страны.
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В сфере гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного отношения к
своей  Родине  –  России;  осознание  своей  этнокультурной  и  российской  гражданской
идентичности; сопричастность  к прошлому,  настоящему и  будущему своей  страны и  родного
края; уважение к своему и другим народам; первоначальные представления о человеке как члене
общества,  о  правах  и  ответственности,  уважении  и  достоинстве  человека,  о  нравствен-  но-
этических нормах поведения и правилах межличностных отношений.

В  сфере  духовно-нравственного  воспитания:  признание  индивидуальности  каждого
человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых форм
поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям.

В сфере эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к художественной
культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других
народов; стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности.

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального
благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для себя  и других людей) образа
жизни в окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к физическому
и психическому здоровью.

В сфере трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и общества,
ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, интерес к раз- личным
профессиям.

В сфере экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие действий,
приносящих ей вред.

В  сфере  понимания  ценности  научного  познания:  первоначальные  представления  о
научной картине мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность
и самостоятельность в познании.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В сфере овладения познавательными универсальными учебными действиями: сравнивать
объекты,  устанавливать  основания  для  сравнения,  устанавливать  аналогии;  определять
существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; находить
закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе
предложенного  педагогическим  работником  алгоритма;  выявлять  недостаток  информации  для
решения  учебной  (практической)  задачи  на  основе  предложенного  алгоритма;  устанавливать
причинно-следственные связи в ситуациях,  поддающихся непосредственному наблюдению или
знакомых  по  опыту,  делать  выводы;  определять  разрыв  между  реальным  и  желательным
состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов;
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого
наблюдения  (опыта,  измерения,  классификации,  сравнения,  исследования);  прогнозировать
возможное  развитие  процессов,  событий и  их  последствия  в  аналогичных  или  сходных
ситуациях; выбирать источник получения информации, согласно заданному алгоритму находить в
предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, распознавать достоверную



и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного педагогическим
работником способа её проверки; соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников,
родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних  обучающихся)  правила
информационной  безопасности  при  поиске  информации  в  сети  Интернет;  анализировать  и
создавать  текстовую,  видео-,  графическую,  звуковую  информацию  в  соответствии  с  учебной
задачей.

В  сфере  овладения  коммуникативными  универсальными  учебными  действиями:
воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в  соответствии  с  целями  и
условиями  общения  в  знакомой  среде;  проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику,
соблюдать правила ведения диалога и дискуссии, признавать возможность существования разных
точек  зрения,  корректно  и  аргументированно  высказывать  своё  мнение;  строить  речевое
высказывание в соответствии с поставленной задачей;  создавать устные и письменные тексты
(описание, рассуждение, повествование); готовить небольшие публичные выступления, подбирать
иллюстративный  материал  к  тексту  выступления;  принимать  цель  совместной  деятельности,
коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать
процесс и результат совместной работы, проявлять готовность руководить, выполнять поручения,
подчиняться,  ответственно  выполнять  свою  часть  работы;  оценивать  свой  вклад  в  общий
результат.  В  сфере  овладения  регулятивными  универсальными  учебными  действиями:
планировать  действия по  решению  учебной  задачи  для  получения  результата;  выстраивать
последовательность  выбранных  действий;  устанавливать  причины  успеха/неудач  учебной
деятельности; корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные  результаты  представлены  с  учётом  специфики  содержания  предметных
областей, к которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности «Разговоры о
важном».

Русский язык:  формирование  первоначального представления о  многообразии  языков и
культур  на  территории  Российской  Федерации,  о  языке  как  одной  из  главных  духовно-
нравственных  ценностей  народа;  понимание  роли  языка  как  основного  средства  общения;
осознание  значения  русского  языка  как  государственного  языка  Российской  Федерации;
понимание роли русского языка как языка межнационального общения; осознание правильной
устной  и  письменной  речи  как  показателя  общей  культуры  человека;  овладение  основными
видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о нормах современного
русского  литературного  языка;  использование  в  речевой  деятельности  норм  современного
русского литературного языка и речевого этикета.

Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы и произведений
устного  народного  творчества  для  всестороннего  развития  личности  человека;  формирование
первоначального  представления  о  многообразии  жанров  художественных  произведений  и
произведений  устного  народного  творчества;  овладение  элементарными  умениями  анализа  и
интерпретации текста. Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой
России.

Математика и информатика: развитие логического мышления; приобретение опыта работы
с информацией, представленной в графической и текстовой форме, развитие умений извлекать,
анализировать, использовать информацию и делать выводы.

Окружающий мир: формирование уважительного отношения к своей семье и семейным
традициям,  родному  краю,  России,  её  истории  и  культуре,  природе;  формирование  чувства
гордости  за  национальные  свершения,  открытия,  победы;  формирование  первоначальных
представлений  о  природных  и  социальных  объектах  как  компонентах  единого  мира,  о
многообразии  объектов  и  явлений  природы,  о  связи  мира  живой  и  неживой  природы;
формирование  основ  рационального  поведения  и  обоснованного  принятия  решений;
формирование первоначальных представлений о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях



населения  и  массовых  профессиях  родного  края,  достопримечательностях  столицы России и
родного края,  наиболее значимых объектах Всемирного культурного и  природного наследия в
России, важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего России,
основных  правах  и  обязанностях  гражданина  Российской  Федерации;  развитие  умений
описывать,  сравнивать  и  группировать  изученные  природные  объекты  и  явления,  выделяя  их
существенные признаки и  отношения между объектами и явлениями;  понимание  простейших
причинно-следственных  связей  в  окружающем мире  (в  том  числе  на  материале  о  природе  и
культуре  родного  края);  приобретение  базовых  умений  работы  с  доступной  информацией
(текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, без- опасного использования
электронных ресурсов образовательной организации и сети Интер- нет, получения информации из
источников  в  современной  информационной  среде;  формирование  навыков  здорового  и
безопасного образа жизни на основе выполнения правил без- опасного поведения в окружающей
среде, в том числе знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой информации при
общении  с  людьми  вне  семьи,  в  сети  Интернет, и  опыта  соблюдения  правил  безопасного
поведения  при  использовании  личных  финансов;  приобретение  опыта  положительного
эмоционально-ценностного отношения к природе, стремления действовать в окружающей среде в
соответствии с экологическими нормами поведения.

Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости нравственного
совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий человека; развитие умений
анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к
сознательному  самоограничению  в  поведении;  построение  суждений  оценочного  характера,
раскрывающих значение нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и
условий  духовно-нравственного  развития  личности;  понимание  ценности  семьи;  овладение
навыками  общения  с  людьми  разного  вероисповедания, осознание, что оскорбление
представителей другой веры  есть нарушение нравственных  норм  поведения  в  обществе;
понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на
благо  человека,  общества;  формирование  умений  объяснять  значение  слов  «милосердие»,
«сострадание»,  «прощение»,  «дружелюбие»,  находить образы,  приводить  примеры проявления
любви  к  ближнему,  милосердия  и  сострадания  в  религиозной  культуре,  истории  России,
современной  жизни,  открытость  к  сотрудничеству,  готовность  оказывать  помощь;  осуждение
любых  случаев  унижения  человеческого  достоинства,  знание  общепринятых  в  российском
обществе норм морали, отношений и поведения людей, основанных на российских традиционных
духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина.

Изобразительное искусство:  выполнение творческих работ с использованием различных
материалов  и  средств  художественной  выразительности  изобразительного  искусства;  умение
характеризовать  виды  и  жанры  изобразительного  искусства;  умение  характеризовать
отличительные особенности художественных промыслов России.

Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки.
Труд (технология): формирование общих представлений о мире профессий, значении труда

в  жизни  человека  и  общества,  многообразии  предметов  материальной  культуры.  Физическая
культура:  формирование  общих  представлений  о  физической  культуре  и  спорте,  физической
активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках,
основных  физических  упражнениях;  развитие  умения  взаимодействовать  со  сверстниками  в
игровых заданиях и игровой деятельности, соблюдая правила честной игры.

Тематическое планирование 1–4 классы
№ Тема занятия Форма проведения

занятия
Часы ЦОР/ЭОР

1 Образ будущего. Ко Дню
знаний

Викторина 1 https://
razgovor.edsoo.r u/  



2 Век информации. 120 лет.
Информационному
агентству

Работа с интерак-
тивной картой

1

России ТАСС

3 Дорогами России Обсуждение фильма
о войне

1

4 Путь зерна Музыкальный кон-
курс талантов

1

5 День учителя Семейные истории 1

6 Легенды о России Групповая работа 1

7 Что значит быть взрослым? Творческая мастер-
ская

1

8 Как создать крепкую семью.
День отца

Строим семейное
древо

1

9 Гостеприимная Россия. Ко
Дню народного единства

Работа с интерак-
тивной картой

1

10 Твой вклад в общее дело Викторина 1

11 С заботой к себе и окружаю-
щим

Творческая мастер-
ская

1

12 День матери Работа с интерак-
тивными карточками

1

13 Миссия-милосердие (ко
Дню
волонтёра)

Мультконцерт 1

14 День Героев Отечества Работа с галереей
героев

1

15 Как пишут законы? Эвристическая бесе-
да

1

16 Одна страна – одни
традиции

Конкурс рисунков 1

17 День российской печати Творческая работа:
елочная игрушка

1

18 День студента Работа с книжным
текстом

1

19 БРИКС (тема о международ-
ных отношениях)

Интерактивные кар-
точки

1

20 Бизнес и технологическое
предпринимательство

Викторина 1

21 Искусственный интеллект и
человек. Стратегия взаимо-
действия

Викторина 1

22 Что  значит  служить  Отече-
ству? 280 лет со дня рожде-
ния Ф. Ушакова

Творческая работа:
рисунок

1

23 Арктика – территория
разви-

Работа с книжным 1

тия текстом



24 Международный женский
день

Виртуальная экскур-
сия

1

25 Массовый спорт в России Виртуальная экскур-
сия

1

26 День воссоединения Крыма
и
Севастополя с Россией. 100-
летие Артека

Чтение по ролям 1

27 Служение творчеством.
Зачем  людям  искусство?
185  лет  со  дня  рождения
П.И. Чайков-
ского

Обсуждение фильма 1

28 Моя малая Родина (регио-
нальный и местный компо-
нент)

Конкурс стихов 1

29 Герои космической отрасли Виртуальная экскур-
сия

1

30 Гражданская авиация
России

Беседа с ветеранами
труда

1

31 Медицина России Работа с видеомате-
риалами

1

32 Что такое успех? (ко Дню
труда)

Работа с видеомате-
риалами

1

33 80-летие Победы в Великой
Отечественной войне

Творческий конкурс 1

34 Жизнь в Движении Работа с видеомате-
риалами

1

35 Ценности, которые нас объ-
единяют

Работа с видеомате-
риалами

1

итого 35

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность», 
1-4 классы

Содержание программы
1класс

Темы планирования повторяются в каждом классе, но содержание программы расширяется
и  усложняется  по  годам обучения  с  учетом индивидуальных и  типологических  особенностей
психофизического развития и индивидуальных возможностей, обучающихся с ТНР.

Тема 1. Введение в экономику (1 час)
Введение в экономику. Знакомство с понятием «экономика». Для чего нужна экономика?

Тема 2. Потребности (2 часа)
Потребности. Что такое «потребность». Какие бывают потребности.  Тема 3.  Источники

удовлетворения потребностей (6 часов)
Источники удовлетворения потребностей. Почему все потребности нельзя

удовлетворить. Виды потребностей. Мои желания и потребности.
Тема 4. Домашнее хозяйство (4 часа)
Домашнее хозяйство. Распределение ролей в семье. Домашние обязанности в семье. Что

такое  бюджет  семьи.  Что  такое  «доходы»  и  «расходы».  Важно  ли  быть  богатым.  Посчитаем
семейный бюджет.

Тема 5. Товары и услуги (5 часов)
Что такое «товар». Какие бывают товары. Где можно



приобрести товары и услуги. Зачем нужна реклама. Роль рекламы. Тема 6. Деньги (8 часов)
Зачем нужны деньги. Как появились деньги. Деньги и страны. Где и как хранятся

деньги. Что такое источник дохода.
Тема 7. Маркетинг (4 часа)
Что такое  «маркетинг». Обмен. Рынок. Торговля. Взаимоотношения продавца и

покупателя. Конкуренция.
Тема 8. Задачи от Гнома - Эконома (2часа)
Задачи с экономическим содержанием от Гнома – Эконома.

2 класс

Тема 1. Знакомство с Бурундуком и компанией (2 часа)
Знакомство с лесными  героями - Бурундуком и его компанией. Вспомним понятие

«экономика»
Тема 2. Потребности (1 час)
Потребности  человека.  Значение  труда  в  удовлетворении  потребностей.  Труд  и

удовлетворение потребностей.
Тема 3. Торговля (12 часов)
Когда и где возникла торговля. Зачем современному человеку нужна торговля. Как и где

производятся товары. Какие бывают товары. Почему одни товары стоят дороже, а другие дешевле.
Тема 4. Графики (3 часа)
Что такое  «график». Какие бываю графики. Графики  «доходов» и  «расходов»  Тема  5.

Деньги (5 часов)
История денег. Деньги бумажные и металлические. Деньги России и мира. Почему каждый

народ имеет свои деньги. Что изображено на деньгах. Защита денег от подделки 
3 класс

Тема 6. Занимательная экономика (5 часов)
Занимательная экономика. Экономические ребусы и кроссворды от Бурундука и компании.

Экономика и русский язык. Экономика и окружающий мир. Взаимодействие экономики с другими
науками

Тема 7. Экономические задачи (3 часа)
Решаем задачи с экономическим содержанием Тема 8. Аренда (1 час)
Аренда. Что такое «аренда». История аренда Тема 9. Банки. Вклады (2 часа)
Банки. Для чего нужны банки. Зачем люди вкладывают деньги в банк. Крупные банки Рос-

сии.

Тема 1. Встреча в лесной экономической школе (1 час)
Бурундук и компания юных экономистов вместе с нами продолжают изучать азы экономи-

ки!
Тема 2. Основы экономического развития (10 часов)
Что такое экономическое развитие. Акционерное общество, как оно создаётся. Акции. Цен-

ные  бумаги.  Понятие  «кризиса».  Почему  происходит  кризис  в  экономике.  Монополия  и  кон-
куренция. Роль правительства в экономике

Тема 3. Реклама. Качество товара (4 часа)
Реклама и качество товара. Качественные и некачественные товары.  Что можно, а что

нельзя рекламировать. Штрих-коды на товарах и их значение;
Тема 4. Банки. Ценные бумаги (3 часа)
Банки. Ценные бумаги. Виды вкладов. Виды ценных бумаг (общие черты и отличия). Исто-

рия вкладов. Функции сберегательной книжки
Тема 5. Штрафы (1 час)
Виды штрафов. Кто и когда платит штрафы. Кто взимает штрафы Тема 6. Деловая этика (1

час)
Деловая этика. Этика и этикет. Почему надо соблюдать этику. Правила делового

этикета. Бизнес – этикет;
Тема 7. История профессий (1 час)
Появление профессий. История профессий. Популярные современные профессии Тема 8.

Налоги (2 часа)
Что такое «налоги». Кто собирает налоги. Куда идут налоги. Виды налогов

(подоходный, транспортный, имущественный)



Тема 9. Международная торговля (1 час)
Торговля между странами. Ввоз и вывоз товаров. Таможня. Экспорт. Импорт  Тема  10.

Экономические задачи (5 часов)
Решаем экономические задачи на нахождение прибыли Тема 11. Занимательная экономика

(5 часов)
Занимательная наука – экономика. Конкурсы и творческие задания по пройденным темам.

4 класс

Тема 1. Как появились деньги и какими они бывают (13 часов)
Как появились деньги? История монет. Монеты Древней Руси (выполнение творческих ра-

бот). Представление творческих работ «Монеты Древней Руси». Бумажные деньги. Безналичные
деньги.  Дебетовая  карта  и  кредитная  карта,  в  чем  разница?  Исследование  «Деньги
современности».  Представление  результатов  исследования.  Валюты.  Интерактивная  викторина
«Деньги».  Мини-исследование  «Сколько  стоят  деньги?»  Представление  результатов  мини-
исследования «Сколько стоят деньги?»

Тема 2. Из чего складываются доходы в семье (8 часов)
Откуда в семье берутся деньги. Как заработать деньги?  Подсчитываем доходы семьи.  На

что семьи тратят деньги? Вот я вырасту и стану… Профессии будущего и настоящего. А чем
занимаются банкиры? Как приумножить то, что имеешь? Как правильно планировать семейный
бюджет?

Тема 3. Почему семье иногда не хватает денег на жизнь и как этого избежать (5 часов)
На  что  семья  тратит  деньги.  Подсчитаем  все  расходы  семьи.  Семейный  бюджет.  Как

планировать семейный бюджет? Правила составления семейного бюджета. Бюджет Российской
Федерации.

Тема 4. Деньги счёт любят, или как управлять своим кошельком, чтобы он не пустовал (8
часов)

Как тратить с умом? Примерный бюджет школьника. Если доходы превышают расходы,
образуются  сбережения.  Если  расходы  превышают  доходы,  образуются  долги.  Игра  «Древо
решений».  Товары и услуги. Странное слово «Монополисты». Игра «Монополия». Творческий
проект «Мое предприятие». Защита проекта «Мое предприятие». Обзорное занятие

«Что нового я открыл для себя?»

Планируемые  результаты  обучения  Личностные результаты изучения курса
«Финансовая грамотность» У выпускника будут сформированы:

 ОСОЗНАНИЕ СЕБЯ КАК ЧЛЕНА СЕМЬИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА;
 УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ  ИНТЕРЕС  К  УЧЕБНОМУ  МАТЕРИАЛУ  КУРСА  И

СПОСОБАМ РЕШЕНИЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ФИНАНСОВЫХ ЗАДАЧ;
 САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ И ОСОЗНАНИЕ ЛИЧНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СВОИ

ПОСТУПКИ В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВ;
 ОРИЕНТИРОВАНИЕ  В  НРАВСТВЕННОМ  СОДЕРЖАНИИ  КАК  СОБСТВЕННЫХ

ПОСТУПКОВ,  ТАК  И  ПОСТУПКОВ  ОКРУЖАЮЩИХ  ЛЮДЕЙ  В  ОБЛАСТИ
ФИНАНСОВ;

 ПОНИМАНИЕ БЕЗГРАНИЧНОСТИ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЛЮДЕЙ И ОГРАНИЧЕННОСТИ
РЕСУРСОВ (ДЕНЕГ);

 ПОНИМАНИЕ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ РАСХОДАМИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПЕРВОЙ
НЕОБХОДИМОСТИ И РАСХОДАМИ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НУЖДЫ;

 НАВЫКИ СОТРУДНИЧЕСТВА СО ВЗРОСЛЫМИ И СВЕРСТНИКАМИ В ИГРОВЫХ И
РЕАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИТУАЦИЯХ.

ВЫПУСКНИК ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ:
 ПОНИМАНИЯ  НЕОБХОДИМОСТИ  ОСВОЕНИЯ  ФИНАНСОВОЙ  ГРАМОТНОСТИ,

ВЫРАЖЕННОГО  В  ПРЕОБЛАДАНИИ  УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ  МОТИВОВ  И
ПРЕДПОЧТЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО СПОСОБА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ;

 ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ  АДЕКВАТНОЙ  САМООЦЕНКИ  НА  ОСНОВЕ  КРИТЕРИЯ
УСПЕШНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ РОЛИ ФИНАНСОВО ГРАМОТНОГО
ШКОЛЬНИКА;



 ЭМПАТИИ  КАК  ОСОЗНАННОГО  ПОНИМАНИЯ  ЧУВСТВ  ДРУГИХ  ЛЮДЕЙ  И
СОПЕРЕЖИВАНИЯ ИМ, ВЫРАЖАЮЩЕЙСЯ В ПОСТУПКАХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА
ПОМОЩЬ ДРУГИМ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИХ БЛАГОПОЛУЧИЯ.
Метапредметные  результаты  изучения  курса  «Финансовая  грамотность»

Познавательные УУД:
Выпускник научится:

 ИСПОЛЬЗОВАТЬ  РАЗЛИЧНЫЕ  СПОСОБЫ  ПОИСКА,  СБОРА,  ОБРАБОТКИ,
АНАЛИЗА И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВ;

 ПРОИЗВОДИТЬ  ЛОГИЧЕСКИЕ  ДЕЙСТВИЯ  СРАВНЕНИЯ  ПРЕИМУЩЕСТВ  И
НЕДОСТАТКОВ  РАЗНЫХ  ВИДОВ  ДЕНЕГ,  СОПОСТАВЛЕНИЯ  ВЕЛИЧИНЫ
ДОХОДОВ  И  РАСХОДОВ,  ОБОБЩЕНИЯ,  КЛАССИФИКАЦИИ,  УСТАНОВЛЕНИЯ
АНАЛОГИЙ  И  ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫХ  СВЯЗЕЙ  МЕЖДУ  ФИНАНСОВЫМ
ПОВЕДЕНИЕМ  ЧЕЛОВЕКА  И  ЕГО  БЛАГОСОСТОЯНИЕМ,  ПОСТРОЕНИЯ
РАССУЖДЕНИЙ  НА  ФИНАНСОВЫЕ  ТЕМЫ,  ОТНЕСЕНИЯ  ЯВЛЕНИЙ  ИЛИ
ОБЪЕКТОВ К ИЗВЕСТНЫМ ФИНАНСОВЫМ ПОНЯТИЯМ;

 ИСПОЛЬЗОВАТЬ  ЗНАКОВО-СИМВОЛИЧЕСКИЕ  СРЕДСТВА,  В  ТОМ  ЧИСЛЕ
МОДЕЛИ, СХЕМЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ЗАДАЧ;

 ВЛАДЕТЬ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ СПОСОБАМИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ТВОРЧЕСКОГО
И ПОИСКОВОГО ХАРАКТЕРА;

 ОЦЕНИВАТЬ СВОЮ УЧЕБНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОСВОЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ.
Выпускник получит возможностьнаучиться:

 ПРЕДСТАВЛЯТЬ ФИНАНСОВУЮ ИНФОРМАЦИЮ С ПОМОЩЬЮ ИКТ;
 ОСУЩЕСТВЛЯТЬ  ВЫБОР  НАИБОЛЕЕ  ЭФФЕКТИВНЫХ  СПОСОБОВ  РЕШЕНИЯ

ФИНАНСОВЫХ ЗАДАЧ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОНКРЕТНЫХ УСЛОВИЙ.
Регулятивные УУД:

Выпускник научится:
 ОПРЕДЕЛЯТЬ ЛИЧНЫЕ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ;  
 СТАВИТЬ ФИНАНСОВЫЕ ЦЕЛИ;
 СОСТАВЛЯТЬ  ПРОСТЫЕ  ПЛАНЫ  СВОИХ  ДЕЙСТВИЙ  В  СООТВЕТСТВИИ  С

ФИНАНСОВОЙ ЗАДАЧЕЙ И УСЛОВИЯМИ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ;
 ПРОЯВЛЯТЬ ПОЗНАВАТЕЛЬНУЮ И ТВОРЧЕСКУЮ ИНИЦИАТИВУ В

ПРИМЕНЕНИИ ФИНАНСОВЫХ ЗНАНИЙ  ДЛЯ  РЕШЕНИЯ  ЭЛЕМЕНТАРНЫХ
ВОПРОСОВ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ СЕМЬИ;

 ОСУЩЕСТВЛЯТЬ  ПОШАГОВЫЙ  КОНТРОЛЬ  СВОИХ  УЧЕБНЫХ  ДЕЙСТВИЙ И
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТА;

 ОЦЕНИВАТЬ ПРАВИЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ДЕЙСТВИЙ И
СПОСОБОВ РЕШЕНИЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ФИНАНСОВЫХ ЗАДАЧ;

 КОРРЕКТИРОВАТЬ УЧЕБНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПОСЛЕ ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ НА ОСНОВЕ
ОЦЕНКИ И УЧЁТА ВЫЯВЛЕННЫХ ОШИБОК;

 ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЦИФРОВУЮ ФОРМУ ЗАПИСИ ХОДА И РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ
ФИНАНСОВОЙ ЗАДАЧИ;

 КОРРЕКТИРОВАТЬ  СВОИ  ДЕЙСТВИЯ  С  УЧЁТОМ  РЕКОМЕНДАЦИЙ  И
ОЦЕНОЧНЫХ СУЖДЕНИЙ ОДНОКЛАССНИКОВ, УЧИТЕЛЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ.

 Выпускник получит возможность научиться:
 ПРЕОБРАЗОВЫВАТЬ ПРАКТИЧЕСКУЮ ФИНАНСОВУЮ ЗАДАЧУ В

ПОЗНАВАТЕЛЬНУЮ;
 ПРОЯВЛЯТЬ ПОЗНАВАТЕЛЬНУЮ ИНИЦИАТИВУ В УЧЕБНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ УЧЕБНОГО МИНИ-ИССЛЕДОВАНИЯ ИЛИ ПРОЕКТА;
 САМОСТОЯТЕЛЬНО  УЧИТЫВАТЬ  ВЫДЕЛЕННЫЕ  УЧИТЕЛЕМ  ОРИЕНТИРЫ

ДЕЙСТВИЯ В НОВОМ УЧЕБНОМ МАТЕРИАЛЕ;
 САМОСТОЯТЕЛЬНО  ОЦЕНИВАТЬ  ПРАВИЛЬНОСТЬ  ВЫПОЛНЕНИЯ  УЧЕБНОГО

ДЕЙСТВИЯ И КОРРЕКТИРОВАТЬ ЕГО ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ.
Коммуникативные УУД:

Выпускник научится:



 ОСОЗНАННО И СВОБОДНО СТРОИТЬ СООБЩЕНИЯ НА ФИНАНСОВЫЕ ТЕМЫ В
УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ;

 СЛУШАТЬ СОБЕСЕДНИКА, ВЕСТИ ДИАЛОГ ПО ТЕМЕ И ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ НА
ПОЗИЦИЮ ПАРТНЁРА В ОБЩЕНИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИИ;

 ПРИЗНАВАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ СУЩЕСТВОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ И
ПРАВО НА СВОЁ МНЕНИЕ ДЛЯ КАЖДОГО;

 ИЗЛАГАТЬ  СВОЁ  МНЕНИЕ,  АРГУМЕНТИРОВАТЬ  СВОЮ  ТОЧКУ  ЗРЕНИЯ  И
ДАВАТЬ ОЦЕНКУ ФИНАНСОВЫХ ДЕЙСТВИЙ И РЕШЕНИЙ;

 ДОГОВАРИВАТЬСЯ  О  РАСПРЕДЕЛЕНИИ  ФУНКЦИЙ  И  РОЛЕЙ  В  СОВМЕСТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПРИ  ВЫПОЛНЕНИИ  УЧЕБНОГО  ПРОЕКТА  И  МИНИ-
ИССЛЕДОВАНИЯ, В УЧЕБНОЙ ИГРЕ;

 ОСУЩЕСТВЛЯТЬ  САМОКОНТРОЛЬ  И  КОНТРОЛЬ,  АДЕКВАТНО  ОЦЕНИВАТЬ
СОБСТВЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ПО- ВЕДЕНИЕ ОКРУЖАЮЩИХ.

 Выпускник получит возможность научиться:
 УЧИТЫВАТЬ РАЗНЫЕ МНЕНИЯ И ИНТЕРЕСЫ, ОБОСНОВЫВАТЬ СОБСТВЕННУЮ

ПОЗИЦИЮ В ОБСУЖДЕНИИ ФИНАНСОВЫХ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЙ;
 ФОРМУЛИРОВАТЬ  ВОПРОСЫ,  НЕОБХОДИМЫЕ  ДЛЯ  ОРГАНИЗАЦИИ

СОБСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СОТРУДНИЧЕСТВА С ПАРТНЁРОМ;
 ОКАЗЫВАТЬ В УЧЕБНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ НЕОБХОДИМУЮ ПОМОЩЬ

ПАРТНЁРАМ.
Предметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность»
Выпускник научится:

 ПРАВИЛЬНО  ИСПОЛЬЗОВАТЬ  ТЕРМИНЫ  (ОБМЕН,  БАРТЕР,  ТОВАР,  УСЛУГА,
ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ДЕНЬГИ, ВИДЫ ДЕНЕГ, ДОХОДЫ СЕМЬИ, ПОТРЕБНОСТИ,
БЛАГО,  РАСХОДЫ  СЕМЬИ,  СЕМЕЙНЫЙ  БЮДЖЕТ,  ДЕФИЦИТ  СЕМЕЙНОГО
БЮДЖЕТА, ПОСОБИЯ, БАНК, СБЕРЕЖЕНИЯ, ВКЛАД, КРЕДИТ, ДОЛГИ, ВАЛЮТА);

  ОБЪЯСНЯТЬ ПРИЧИНЫ И ПРИВОДИТЬ ПРИМЕРЫ ОБМЕНА ТОВАРАМИ;
 ОБЪЯСНЯТЬ ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ОБМЕНЕ;
 ПРИВОДИТЬ ПРИМЕРЫ ТОВАРНЫХ ДЕНЕГ;
 ОБЪЯСНЯТЬ НА ПРОСТЫХ ПРИМЕРАХ, ЧТО ДЕНЬГИ — СРЕДСТВО ОБМЕНА, А НЕ

БЛАГО; - ПОНИМАТЬ, ЧТО ДЕНЬГИ ЗАРАБАТЫВАЮТСЯ ТРУДОМ;
 ОПИСЫВАТЬ ВИДЫ И ФУНКЦИИ ДЕНЕГ;
 ОБЪЯСНЯТЬ, ЧТО ТАКОЕ БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ И ПЛАСТИКОВАЯ КАРТА;
 ПРОИЗВОДИТЬ БЕЗНАЛИЧНЫЙ ПЛАТЁЖ С ПОМОЩЬЮ ПЛАТЁЖНОГО

ТЕРМИНАЛА;
 НАЗЫВАТЬ ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ;
 ПРИВОДИТЬ ПРИМЕРЫ РЕГУЛЯРНЫХ И НЕРЕГУЛЯРНЫХ ДОХОДОВ СЕМЬИ;
 НАЗЫВАТЬ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ СЕМЬИ;
 ПРИВОДИТЬ ПРИМЕРЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ И НЕОБХОДИМЫХ РАСХОДОВ СЕМЬИ; -

• РАЗЛИЧАТЬ ПЛАНИРУЕ- МЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ;
 СЧИТАТЬ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ, СОСТАВЛЯТЬ СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ НА

УСЛОВНЫХ ПРИМЕРАХ;
 ОБЪЯСНЯТЬ СПОСОБЫ СОКРАЩЕНИЯ РАСХОДОВ И УВЕЛИЧЕНИЯ СБЕРЕЖЕНИЙ

СЕМЬИ;
 ОБЪЯСНЯТЬ РОЛЬ БАНКОВ, ДЛЯ ЧЕГО ДЕЛАЮТ ВКЛАДЫ И БЕРУТ КРЕДИТЫ;
 НАЗЫВАТЬ  СИТУАЦИИ,  ПРИ  КОТОРЫХ  ГОСУДАРСТВО  ВЫПЛАЧИВАЕТ

ПОСОБИЯ, И ПРИВОДИТЬ ПРИМЕРЫ ПОСОБИЙ;
 ОБЪЯСНЯТЬ, ЧТО ТАКОЕ ВАЛЮТА, И ПРИВОДИТЬ ПРИМЕРЫ ВАЛЮТ.
 Выпускник получит возможность научиться:
 ОПИСЫВАТЬ СВОЙСТВА ТОВАРНЫХ ДЕНЕГ;
 СРАВНИВАТЬ И ОБОБЩАТЬ ФИНАНСОВУЮ ИНФОРМАЦИЮ,

ПРЕДСТАВЛЕННУЮ В СТРОКАХ И СТОЛБЦАХ  НЕСЛОЖНЫХ  ТАБЛИЦ  И
ДИАГРАММ;

 ПОНИМАТЬ ПРОСТЕЙШИЕ ВЫРАЖЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ЛОГИЧЕСКИЕ СВЯЗИ И
СЛОВА («…И…», «ЕСЛИ… ТО…», «ВЕРНО / НЕВЕРНО);



 ПОНИМАТЬ  ОСОБЕННОСТИ  ВЫПОЛНЕНИЯ  УЧЕБНЫХ  ПРОЕКТОВ  И  МИНИ-
ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ФИ- НАНСОВ;

 ОСУЩЕСТВЛЯТЬ  ПОД  РУКОВОДСТВОМ  УЧИТЕЛЯ  ЭЛЕМЕНТАРНУЮ
ПРОЕКТНУЮ  И  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  В  МАЛЫХ  ГРУППАХ:
ВЫЯВЛЯТЬ ПРАКТИЧЕСКУЮ ПРОБЛЕМУ, РАЗРАБАТЫВАТЬ ЗАМЫСЕЛ, ИСКАТЬ
ПУТИ  ЕГО  РЕАЛИЗАЦИИ,  ВОПЛОЩАТЬ  ЕГО,  ДЕМОНСТРИРОВАТЬ  ГОТОВЫЙ
ПРОДУКТ (РАСЧЁТЫ, БЮДЖЕТ, ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН);

 РАСПОЗНАВАТЬ ФИНАНСОВУЮ ИНФОРМАЦИЮ, ПРЕДСТАВЛЕННУЮ В РАЗНЫХ
ФОРМАХ (ТЕКСТ, ТАБЛИЦА, ДИАГРАММА);

 ПЛАНИРОВАТЬ  ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ  В  ОБЛАСТИ  СЕМЕЙНОГО
БЮДЖЕТА,  СОБИРАТЬ  И  ПРЕД-  СТАВЛЯТЬ  ПОЛУЧЕННУЮ  ИНФОРМАЦИЮ  С
ПОМОЩЬЮ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ;

 ОБЪЯСНЯТЬ  СУТЬ  ФИНАНСОВОЙ  ИНФОРМАЦИИ,  СРАВНИВАТЬ  И  ОБОБЩАТЬ
ДАННЫЕ  О  ФИНАНСАХ,  ПОЛУ-  ЧЕННЫЕ  ПРИ  ПРОВЕДЕНИИ  УЧЕБНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ, ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ.

Результат 1-го года обучения:

К концу 1 -го года обучения школьники должны знать:
 ЧТО ИЗУЧАЕТ ЭКОНОМИКА;
 ЧТО ТАКОЕ ПОТРЕБНОСТИ, КАКИЕ БЫВАЮТ ПОТРЕБНОСТИ, ВОЗМОЖНОСТИ

ИХ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ;
 ОТЛИЧИЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ, КТО ПРОИЗВОДИТ ТОВАРЫ И УСЛУГИ;
 ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА РЕКЛАМА,  РОЛЬ РЕКЛАМЫ В ПРОДВИЖЕНИИ ТОВАРОВ И

УСЛУГ;
 ЧТО ТАКОЕ ДЕНЬГИ, ИХ РОЛЬ В ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ, ДЕНЬГИ СТАРИННЫЕ И

СОВРЕМЕННЫЕ, ДЕНЬГИ РАЗНЫХ СТРАН;
 ЧТО ТАКОЕ МАРКЕТИНГ.
 Должны уметь:
 ВЫДЕЛЯТЬ ОБЩИЕ И ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ, НАХОДИТЬ ИСТОЧНИКИ ИХ

УДОВЛЕТВОРЕНИЯ;
 ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЕНЬГАМИ;
 КЛАССИФИЦИРОВАТЬ ПРОФЕССИИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ТОВАРОВ И УСЛУГ;
 ОПРЕДЕЛЯТЬ ЦЕНУ ТОВАРА.

Результаты 2-го года обучения:

К концу 2-го года обучения школьники должны знать:
 ВЫДЕЛЯТЬ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ДУХОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ;
 ВИДЫ ТОРГОВЛИ; ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ ВЫРУЧКА, ВИДЫ ЦЕН;
 ЧТО ТАКОЕ СЕБЕСТОИМОСТЬ;  ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ;

ЗАТРАТЫ И ИЗДЕРЖКИ;
 ЧТО ТАКОЕ СДЕЛКИ И ПОСРЕДНИКИ; ДОЛЯ ПОСРЕДНИКА;
 ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН ГРАФИК; ВИДЫ ГРАФИКОВ;
 ЧТО ТАКОЕ АРЕНДА; ВИДЫ АРЕНДЫ;
 КРУПНЫЕ БАНКИ СТРАНЫ; ФУНКЦИИ БАНКОВ; ВИДЫ ВКЛАДОВ.  ДОЛЖНЫ

УМЕТЬ:
 ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО ФОРМУЛАМ, ЧЕМУ РАВЕН ДОХОД И ПРИБЫЛЬ;
 ЧЕРТИТЬ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ГРАФИКИ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ;
 ОТЛИЧАТЬ НАСТОЯЩИЕ ДЕНЬГИ ОТ ФАЛЬШИВЫХ;
 РЕШАТЬ ПРОСТЕЙШИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ.

Результаты 3-го года обучения:

К концу 3-го года обучения школьники должны знать:
 ЧТО ТАКОЕ КОНКУРЕНЦИЯ, ЕЕ ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ;
 ЧТО ТАКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО, КАК ОНО СОЗДАЕТСЯ;
 ПОЧЕМУ БЫВАЮТ КРИЗИСЫ В ЭКОНОМИКЕ, КРИВАЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ;
 ВИДЫ РЕКЛАМЫ, ПРАВИЛА РЕКЛАМЫ;



 КАК ПОЯВИЛИСЬ ПРОФЕССИИ; ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЮТ НОВЫЕ ПРОФЕССИИ,
ОСНОВНЫЕ ПРОФЕССИИ ВАШЕЙ МЕСТНОСТИ;

 НАЛОГИ, ВИДЫ НАЛОГОВ, КТО СОБИРАЕТ НАЛОГИ. ДОЛЖНЫ УМЕТЬ:
 РАЗЛИЧАТЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ И НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ ТОВАР,
 ЧЕРТИТЬ КРИВУЮ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ,
 ОПРЕДЕЛЯТЬ ВИД ЦЕННОЙ БУМАГИ,
 СОСТАВЛЯТЬ РЕКЛАМНЫЙ ТЕКСТ;
 РЕШАТЬ ЗАДАЧИ НА НАХОЖДЕНИЕ ПРИБЫЛИ, ВЫРУЧКИ, ЦЕНЫ.

Результаты 4-го года обучения:

К концу 4-го года обучения школьники должны знать:
 КАКИЕ БЫВАЮТ ПОТРЕБНОСТИ;
 КАКОВЫ ИСТОЧНИКИ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ;
 ПОЧЕМУ ВСЕ ПОТРЕБНОСТИ НЕЛЬЗЯ УДОВЛЕТВОРИТЬ;
 ЧТО ТАКОЕ ДЕНЬГИ; ИХ РОЛЬ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА;
 ЧТО ТАКОЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ;
 ГДЕ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ТОВАРЫ И УСЛУГИ;
 ЧТО ТАКОЕ «ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ»;
 ЧТО ТАКОЕ «СОБСТВЕННОСТЬ», «СЕБЕСТОИМОСТЬ», «ВЫРУЧКА», «ТОВАР»,

«ЦЕНА», «ЗАРПЛАТА» И ДРУГИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ;
 О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ПРОДАВЦА И ПОКУПАТЕЛЯ;
 ЗНАЧЕНИЕ ТРУДА В УДОВЛЕТВОРЕНИИ ПОТРЕБНОСТЕЙ;
 О ДОМАШНЕМ ХОЗЯЙСТВЕ И ЕГО ВОЗМОЖНОСТЯХ В УДОВЛЕТВОРЕНИИ

ПОТРЕБНОСТЕЙ ЛЮДЕЙ. УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ УМЕТЬ:
 АНАЛИЗИРОВАТЬ СВОИ ПОТРЕБНОСТИ;
 ВЫДЕЛЯТЬ ОСНОВНЫЕ И ОСОБЫЕ ПОТРЕБНОСТИ;
 ОПРЕДЕЛЯТЬ ИСТОЧНИКИ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ;
 ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЕНЬГАМИ;
 ОПРЕДЕЛЯТЬ ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ;
 ОБЪЯСНЯТЬ ЗНАЧЕНИЕ ТРУДА В УДОВЛЕТВОРЕНИИ ПОТРЕБНОСТЕЙ;
 СОВЕРШАТЬ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ПОКУПКИ В МАГАЗИНЕ;
 АНАЛИЗИРОВАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ СЕМЕЙНОГО ХОЗЯЙСТВА В

УДОВЛЕТВОРЕНИИ ПОТРЕБНОСТЕЙ.
Тематическое планирование
1 КЛАСС

№ урока Раздел Кол-во
часов

1 Введение в экономику 1
2 Потребности 2
3 Источники удовлетворения потребностей 6
4 Домашнее хозяйство 4
5 Товары и услуги 5
6 Деньги 8
7 Маркетинг 4
8 Задачи от Гнома - Эконома 2

Итого 33

2 КЛАСС
№ урока Раздел Кол-во

часов

1 Знакомство с Бурундуком и компанией 2
2 Потребности 1
3 Торговля 12
4 Графики 3
5 Деньги 5



6 Занимательная экономика 5
7 Экономические задачи 3
8 Аренда 1
9 Банки. Вклады 2

Итого 34

3 КЛАСС
№ урока Раздел Кол-во

часов
1 Встреча в лесной экономической школе. 1
2 Основы экономического развития 10
3 Реклама. Качество товара 4
4 Банки. Ценные бумаги 3
5 Штрафы 1
6 Деловая этика 1
7 История профессий 1
8 Налоги 2
9 Международная торговля 1
10 Экономические задачи 5
11 Занимательная экономика 5

Итого 34
 4 КЛАСС

№ урока Раздел Кол-во
часов

1 Как появились деньги и какими они бывают 13
2 Из чего складываются доходы в семье 8
3 Почему семье иногда не хватает денег на жизнь и как этого избе-

жать
5

4 Деньги счёт любят, или как управлять своим кошельком, чтобы 8
он не пустовал

5 Обобщение по курсу 2

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юным умникам и умницам» 
Программа по внеурочной деятельности «Юным умникам и умницам» составлена  в соответствии
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, на основе программы развития познавательных способностей учащихся младших
классов  Н.А.  Криволаповой,  И.Ю.  Цибаевой  «Умники  и  умницы»  (модифицированной),    с
использованием   методического пособия О. Холодовой «Юным умникам и умницам». – Москва:
РОСТ книга, 2012 г. – с. 191 – 210.

Курс  введен в часть учебного  плана, формируемого образовательным учреждением в рамках
общеинтеллектуального направления. 
         Цель  данного  курса:  развитие  познавательных  способностей  учащихся   на  основе
системы развивающих занятий.
         Основные задачи курса:
Создать  условия  для  развития  у  детей  познавательных  интересов,  формирование  стремления
ребенка к размышлению и поиску.
Обеспечить становление у детей развитых форм сознания и самосознания.
Обучить приемам поисковой и творческой деятельности.
Сформировать представление о математике как форме описания и методе познания окружающего
мира.
Формировать  и  развить  коммуникативных  умений:  умение  общаться  и  взаимодействовать  в
коллективе,  работать  в  парах,  группах,  уважать  мнение  других,  объективно  оценивать  свою
работу и деятельность одноклассников;
Развитие комплекса свойств личности, которые входят в понятие «творческие способности».
Развитие  психических  познавательных  процессов:  различных  видов  памяти,  внимания,
зрительного восприятия, воображения.
Развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности учащихся.



 Сроки реализации:  4 года (1 – 4 классы).
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При этом
основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по сложности
задач.
Развитие  восприятия.  Развитие  слуховых,  осязательных  ощущений.  Формирование  и  развитие
пространственных  представлений.  Развитие  умение  ориентироваться   в  пространстве  листа.
Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, движения.
Формирование навыков правильного и точного восприятия  предметов и явлений. Тренировочные
упражнения и дидактические игры  по развитию восприятия и наблюдательности.
Развитие  памяти.  Диагностика  памяти.  Развитие  зрительной,  слуховой,  образной,  смысловой
памяти.  Тренировочные  упражнения   по  развитию  точности   и  быстроты  запоминания,
увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала.
Развитие  внимания.  Диагностика  произвольного  внимания.  Тренировочные  упражнения  на
развитие  способности переключать,  распределять внимание,  увеличение объёма устойчивости,
концентрации внимания.
Развитие  мышления.  Формирование  умения  находить  и  выделять  признаки  разных предметов,
явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений в соответствии
с их признаками.  Формирование умения выделять главное и существенное,  умение сравнивать
предметы,  выделять  черты  сходства  и  различия,  выявлять  закономерности.  Формирование
основных  мыслительных  операций:  анализа,  синтеза,  сравнения,  классификации,  обобщения,
умения выделять главное и существенное на основе развивающих заданий и упражнений, путем
решения логических задач и проведения дидактических игр.
Развитие  речи.  Развитие  устойчивой  речи,  умение  описывать  то,  что  было  обнаружено  с
помощью  органов  чувств.  Обогащение  и  активизация  словаря  учащихся.  Развитие  умения
составлять  загадки,  небольшие  рассказы-  описания,  сочинять  сказки.  Формирование   умения
давать несложные определения понятиям. 

 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса
В  результате  изучения  данного  курса  в   1  –  4   классах  обучающиеся  получат  возможность
формирования
личностных результатов  :   
Определять и  высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей
правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).
В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех
простые  правила  поведения,   делать  выбор,  при  поддержке  других  участников  группы  и
педагога, как поступить.
метапредметных результатов:
Регулятивные УУД:
Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.
Проговаривать последовательность действий. 
Учиться  высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией рабочей
тетради.
Учиться работать по предложенному учителем плану.
Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
Учиться  совместно  с  учителем  и  другими  учениками  давать эмоциональную  оценку
деятельности товарищей. 
Познавательные УУД:
Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя.
Делать  предварительный  отбор  источников  информации: ориентироваться  в  учебнике  (на
развороте, в оглавлении, в словаре).
Добывать  новые  знания: находить ответы на  вопросы,  используя  учебник,  свой жизненный
опыт и информацию, полученную от учителя. 
Перерабатывать  полученную информацию: делать выводы в  результате   совместной   работы
всего класса.



Перерабатывать  полученную информацию:  сравнивать и  группировать такие  математические
объекты,  как  числа,  числовые  выражения,  равенства,  неравенства,  плоские  геометрические
фигуры.
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и
задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, схематических
рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей
(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем).

Коммуникативные УУД:
Донести  свою позицию  до  других: оформлять свою мысль  в  устной и письменной  речи  (на
уровне одного предложения или небольшого текста).
Слушать и понимать речь других.
Читать и пересказывать текст.
Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.
Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
предметных результатов  :  
Описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам.
Выделять существенные признаки предметов.
Сравнивать между собой предметы, явления. 
Обобщать, делать несложные выводы.
Классифицировать явления, предметы.
Определять последовательность событий.
Судить о противоположных явлениях.
Давать определения тем или иным понятиям.
Определять отношения между предметами типа «род» - «вид».
Выявлять функциональные отношения между понятиями.
Выявлять закономерности и проводить аналогии.  

Контроль и оценка планируемых результатов
  В  основу  программы  по  внеурочной  деятельности   положены  ценностные  ориентиры,
достижение которых определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты
внеурочной деятельности   оцениваются  по трём уровням.
Первый  уровень  результатов —  приобретение  школьником  социальных  знаний  (об
общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах
поведения в обществе и т.  п.),  первичного понимания социальной реальности и повседневной
жизни.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика с
учителем  как  значимым  для  него  носителем  положительного  социального  знания  и
повседневного опыта.

 Второй  уровень  результатов —  получение  школьником  опыта  переживания  и
позитивного  отношения  к  базовым ценностям  общества  (человек,  семья,  Отечество,  природа,
мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.
          Для достижения  данного уровня результатов  особое значение  имеет  взаимодействие
школьников между собой на уровне класса, школы, то есть   в защищенной, дружественной про-
социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не получает)
первое  практическое  подтверждение  приобретённых  социальных  знаний,  начинает  их  ценить
(или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного
общественного  действия.  Только  в  самостоятельном  общественном  действии,  действии  в
открытом социуме, ребенок действительно становится гражданином, свободным человеком.       

Динамика  развития  учащихся  фиксируется  учителем  совместно  со  школьным
психологом (внутренняя система оценки) на основе диагностик   по Асмолову А.Г. (методики
«Незавершённая сказка», «Оцени поступок», «Моральная дилемма», «Кто я?», уровни описания
оценки познавательного интереса,   сформированности  целеполагания,   развития контроля,
оценки)

Для отслеживания результатов  предусматриваются  следующие формы контроля:



Стартовый, позволяющий  определить  исходный  уровень  развития  учащихся   по
методикам Холодовой О.А. Криволаповой Н.А. (результаты фиксируются).

Текущий: 
прогностический,  то  есть  проигрывание  всех  операций  учебного  действия  до  начала  его
реального выполнения;
пооперационный,  то  есть  контроль  за  правильностью,  полнотой  и  последовательностью
выполнения операций, входящих в состав действия; 
рефлексивный,  контроль,  обращенный  на  ориентировочную  основу,  «план»  действия  и
опирающийся на понимание принципов его построения;
контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом
сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом.

Итоговый контроль   в формах:
тестирование;
практические работы;
творческие работы учащихся;
самооценка и самоконтроль – определение учеником границ своего «знания-незнания».
Контрольные задания.
Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -  незнания», своих
потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё предстоит решить  в
ходе осуществления   деятельности.
 Содержательный  контроль  и  оценка   результатов   учащихся  предусматривает  выявление
индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает  сравнения его с
другими детьми. 

Результаты проверки фиксируются учителем. 
Для оценки эффективности занятий   можно использовать следующие показатели:

степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: чем помощь
учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и,  следовательно,  выше развивающий
эффект занятий;
поведение  учащихся  на  занятиях:  живость,  активность,  заинтересованность  школьников
обеспечивают положительные результаты занятий;
результаты  выполнения  тестовых  заданий  и  заданий  из  конкурса  эрудитов,  при  выполнении
которых выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями самостоятельно;
косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение успеваемости по
разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой учащихся на других
уроках (повышение активности, работоспособности, внимательности, улучшение мыслительной
деятельности).

Критерии оценки результатов тестов
80 – 100% - высокий уровень освоения программы;
60-80% - уровень выше среднего;
50-60% - средний уровень;
30-50% - уровень ниже среднего;
меньше 30% - низкий уровень.

Также показателем эффективности занятий по курсу  являются данные,  которые
учитель на протяжении года  занятий заносил в таблицы в начале и конце года,  прослеживая
динамику развития познавательных способностей детей.

Учебно-тематический план   1 класс (33 часа)

№ Тема Кол-во   часов

1 Диагностика уровня развития познавательных процессов 2

1 Развитие концентрации внимания. 5

2 Тренировка внимания. 5

3 Тренировка слуховой памяти. 5



4 Тренировка зрительной памяти. 4

5 Поиск закономерностей 4

6 Совершенствование воображения. 3

7 Развитие логического мышления 3

8 Графический диктант 21

Учебно-тематический план   2 класс (34 часа)

№ Тема Кол – во
часов

1. Диагностика уровня развития познавательных процессов 2

2. Развитие концентрации внимания 10

3. Тренировка слуховой памяти 5

4. Тренировка зрительной памяти 5

5. Поиск закономерностей 5

6. Решение логические задачи 25

7. Работа со спичками 4

8. Развитие пространственного воображения 5

9. Развитие логического мышления 3

Учебно-тематический план  3 класс (34часа)

№ Тема Кол-во
часов

1. Развитие концентрации внимания 10

2. Развитие слуховой памяти 5

3. Развитие зрительной памяти 5

4. Развитие способности рассуждать 4

5. Развитие пространственного воображения 4

6. Развитие логического мышления 4

7. Решение логических задач 24

8. Работа со спичками 4

9. Поиск закономерностей 4

Учебно-тематический план  4  класс (34 часа)

№ Тема                 Кол-во
                  часов

1. Развитие концентрации внимания 10



2. Развитие слуховой памяти 5

3. Развитие зрительной памяти 5

4. Развитие способности рассуждать 4

5. Развитие пространственного воображения 4

6. Развитие логического мышления 4

7. Решение логических задач 24

8. Работа со спичками 4

9. Поиск закономерностей 4

Рабочая программа внеурочной деятельности «Читаем вместе»
Рабочая  программа  внеурочной  деятельности  «Читаем  вместе» разработана  в

соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования. Организация внеурочной деятельности в МБОУ «Калининская
ООШ» регулируется Положением об организации внеурочной деятельности. 

Содержание  программы  «Читаем  вместе»  разрабатывалось  на  основе  анализа  учебных
хрестоматий по литературному чтению в  начальной школе,  рекомендованных Министерством
образования  РФ.  Были  проанализированы  учебные  пособия  по  чтению  в  традиционных
педагогических системах: «Школа России» (программа «Литературное чтение» Л.Ф. Климановой,
В.Г. Горецкого, М.В Головановой и учебники «Родная речь»); «Школа 2100» (программа Р.Н. и
Е.В.  Бунеевых  «Чтение  и  начальное  литературное  образование»;  РО  в  системе  Л.В.  Занкова
(программа В.Ю. Свиридовой «Литература» и учебник «Литературное чтение»).

Разработанная программа усиливает вариативную составляющую общего образования: в
содержании  программы  рассматриваются  аспекты,  которые  предлагаются  в  рамках  базового
предмета «Литературное чтение». 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
заявляет  деятельность  ведущим  направлением  школьного  образования.  В  Образовательной
системе  «Школа  России»  существует  единая  для  всех  уроков  технология  чтения  текста,
основанная  на  природосообразной  технологии  формирования  типа  правильной  читательской
деятельности. Рост эффективности применения названной технологии обусловлен специальной
подготовкой  учащихся  в  рамках  внеурочной  деятельности.  Программа  «Читаем  вместе»
ориентирована  на  овладение  учащимися  данной  технологией,  в  процессе  освоения  которой
учащиеся изучат этапы работы с текстом, приобретут читательские умения, в результате чего у
них появится  интерес  и мотивация к чтению.  При этом обучение  выступает  не самоцелью,  а
условием интеллектуального  развития детей.  Данная программа имеет  общеинтеллектуальную
направленность  и  может  быть  реализована  через  систему  внеурочных  развивающих  занятий,
ориентированных прежде всего на формирование духовно - нравственной и социально ценной
личности. 

Основным средством этого развития выступает содержание текстов и способы работы с
ними. В ходе занятий учащиеся будут активно постигать весь спектр универсальных учебных
действий.  Отличительной  особенностью  программы  является  то,  что  в  ней  реализована
авторская технология обучения детей продуктивному чтению, которая включает три этапа,
каждый из которых опирается на закономерности развития мыслительной деятельности детей и
логику работы с текстом:

 – подготовка детей к чтению (предвосхищение,  предугадывание предстоящего чтения,
определение  смысловой,  тематической,  эмоциональной  направленности  текста,  выделение  его
героев по названию произведения,   имени автора, ключевым словам, предшествующей тексту
иллюстрации с опорой на читательский опыт);

–  первичное  чтение  текста  (чтение  в  классе  или  чтение  -  слушание  в  соответствии  с
особенностями текста,  возрастными и индивидуальными возможностями учащихся,  выявление
первичного  восприятия,  фиксации  первичных  впечатлений.  Выявление  совпадений
первоначальных  предположений  учащихся  с  содержанием,  эмоциональной  окраской
прочитанного текста. Медленное «вдумчивое» повторное чтение, анализ текста (приёмы: диалог с



автором через текст, комментированное чтение, беседа по прочитанному, выделение ключевых
слов и др.);

–  работа  с  текстом  после  чтения  (концептуальная  беседа  по  тексту,  коллективное
обсуждение прочитанного, соотнесение читательских интерпретаций произведения с авторской
позицией,  выявление и формулирование основной идеи текста  или совокупности его главных
смыслов. Выполнение творческих заданий, опирающихся на какую - либо сферу читательской
деятельности  учащихся  (эмоции,  воображение,  осмысление  содержания,  художественной
формы).

Актуальность программы обусловлена тем, что в последние годы произошло ухудшение
целого ряда характеристик чтения у детей и подростков, снижение их уровня грамотности. Мифы
о «кризисе детского чтения» далеко не случайны и имеют под собой реальную основу. В начале
XXI века дети действительно читают «не то» и «не так», как предыдущие поколения. Однако они,
безусловно,  читают.  В  то  же  время  интенсивно  идёт  процесс  трансформации,  коренного
изменения читательских привычек юных читателей. Меняются практически все характеристики
детского чтения: статус чтения, его длительность (время чтения на досуге),  характер,  способ
работы с печатным текстом, репертуар чтения детей и подростков, мотивы и стимулы чтения,
предпочитаемые произведения и др. В то же время в обществе нарастает убеждённость, что книга
сегодня,  независимо  от  формы  её  представления  (печатной  или  электронной),  по-прежнему
остаётся основой культуры и грамотности. Тревогу вызывает и то, что сегодня в стране более
30% взрослого населения не читает  книг.  Занятость  взрослых,  их неумение и незнание основ
совместного  с  ребёнком  чтения  способствует  отторжению  от  него,  эмоциональной  и
интеллектуальной неразвитости личности ребёнка. Проблемы чтения ныне встали в один ряд с
важнейшими государственными задачами развития российской национальной культуры. Забота о
детском  чтении –  это  забота  о  будущем России.  Новизна  программы заключена  в  подходе  к
работе с текстом, обусловленном структурой и содержанием технологии продуктивного чтения.
Программа является естественным дополнением начального курса литературного чтения в школе.
Она педагогически целесообразна, т.к. в процессе её реализации происходит не только усвоение
определённого  технологического  содержания,  но  и  обогащение  опыта  учебной  деятельности,
совершенствование умения учиться, социализация и воспитание учащихся
Цели программы: 
-  общеинтеллектуальное  развитие  личности  учащихся  средствами  технологии  продуктивного
чтения на основе совместной с педагогом (родителем) деятельности в процессе чтения;
-создание  условий  для  формирования  читательской  компетентности  младшего  школьника,
осознания себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности.
Задачи:
-познакомить учащихся с авторской технологией продуктивного чтения;
-  воспитывать  потребность  в  систематическом,  осознанном  чтении  как  источнике  радости
общения и новых знаний, эмоций, переживаний (устойчивый и осознанный интерес к чтению);
-  совершенствовать  читательские  умения,  необходимые  для квалифицированной  читательской
деятельности (овладение навыком осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения
как базовым в системе образования младших школьников - смысловое чтение);
- формировать  различные  способы творческой интерпретации художественного произведения:
выразительного чтения по книге и наизусть, драматизации словесного рисования, музыкального
иллюстрирования, творческого пересказа, составление диафильма и др.; 
-сформировать  первоначальные  навыки  работы  с  художественными,  учебными  и  научно-
познавательными  текстами  (художественные  книги,  энциклопедии,  словари,  справочники,
периодическая печать…) как различными источниками информации; умения извлекать из текстов
интересную и полезную информацию; преобразовывать её;
-  обогащать  нравственный опыт младших школьников (оценивание  усваиваемого содержания,
исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор).
-  способствовать  освоению  коммуникативной  культуры:  умению  высказывать  оценочные
суждения о прочитанном; аргументировать свою позицию в коммуникации; планировать учебное
сотрудничество с учителем и сверстниками; контролировать свою деятельность;
-развивать  творческую  читательскую  деятельность  учащихся  через  организацию  праздников,
литературных  игр,  творческих  конкурсов,  проектов,  исследований,  занятий  с  элементами
театрализации и т.д.;
- способствовать развитию традиций семейного чтения.



- совершенствовать культуру чтения, интерес и мотивацию к чтению книг;
- учить выбирать нужную книгу, пользуясь библиотечно – библиографическими средствами;
–  обеспечить  усвоение  ряда  понятий  технологии:  «прогнозирование»,  «диалог  с  автором»,
«комментированное чтение» и др.;
– воспитывать в детях любовь к добру, к благородным, бескорыстным поступкам,  к природе,
науке и искусству;
– учить детей уважать всякий честный труд, талант, гений;
–  поселить  в  детях  сознание  солидарности  каждого  отдельного  человека  с  родиной,
человечеством и желание быть им полезным;
– приобщать детей и родителей к проектной деятельности. 

 Поставленные цель и задачи предполагают на каждом этапе обучения выделение ведущих
разделов, групп знаний,  умений и навыков, которые соответствуют возрастным возможностям
учащихся и своеобразию развития читательских навыков.
 Основное содержание  программы «Читаем вместе» составляет  индивидуальная  учебная
деятельность учащихся, сначала с отдельными детскими книгами, отобранными учителем, потом
в круге детского чтения, ограниченном объёмом книг и, наконец, в доступном круге детских книг
без ограничения. 

В процессе этой деятельности у детей формируется читательская самостоятельность как
свойство  личности.  
Читательская самостоятельность – это личностное свойство, которое характеризуется наличием у
читателя мотивов. Побуждающих его обращаться к книгам, и системы знаний, умений и навыков,
дающих возможность реализовать возникшие запросы в соответствии с личной и общественной
необходимостью. 

Первый год  обучения  предполагает  возможность  самостоятельного  освоения  текста  на
уровне мысли – вывода и даёт основание вести ребёнка к углубленному пониманию читаемого.
Второй  год  обучения  -  формирование  способов  и  приёмов,  помогающих  выбрать  книгу  и
овладевать  содержанием  произведений.  
Третий год обучения – осознание элементов литературы в системе и взаимосвязях, формирование
речевой творческой деятельности на основе чтения и в связи с чтение книг.
Четвертый  год  обучения  –  развитие  личности  ребенка,  формирование  интеллекта  и  общей
культуры,  становление  основ  читательской  деятельности.

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы.
Программа ориентирована на воспитанников 7-10 летнего возраста.

Программа  предназначена  для  учащихся  начальной  школы  и  рассчитана  на  4  года
обучения. Внеурочная программа «Читаем вместе» 1-го года обучения рассчитан на 33 часа, 2-4
года - по 34 часа 1 раз в неделю. Общий объем часов с 1 – 4 класс составляет – 135ч.

Программа  предусматривает  проведение  аудиторных  и  внеаудиторных  занятий.
Программа  отвечает  возрастным  особенностям  учащихся:  любознательности,  активности,
информированности, коммуникабельности, способности к творчеству и предрасположенности
к коллективной деятельности.

Для  повышения  эмоционального  воздействия  занятий  и  снижения  утомляемости
обучающихся  предусмотрены  разнообразные  виды  деятельности:  игровая,  творческая,
исследовательская, проектная.

Творческая деятельность (на основе литературных произведений)
Проекты
Поздравительная открытка герою любимого произведения
Книжка-малышка для самых маленьких
Моя первая книга
Книга  на  сцене.  В  гостях  у  малышей.  Посещение  подготовительной  группы  детского  сада  с
инсценировкой сказки.
Создание небольшого сборника пословиц, загадок (о чтении, книге)
Реклама книги



Создание поделок и рисунков к прочитанным произведениям.
Создание эскизов костюмов для сказочных персонажей.
Сочинение собственных произведений в жанре рассказа, сказки.
Участие в подготовке и проведении викторин
Мы сочиняем сказку
Самая старая книга в нашем доме.
Акции
Книга в подарок
Помощь школьной и сельской библиотекам в ремонте книг.
Викторины и игры
«Лукоморье» по сказкам А. С. Пушкина;
«Что? Где? Когда?» по сказкам Андерсена;
Игра «Лего-чтение» Моделирование рассказа, сказки;
«Там, на неведомых дорожках» Игра-путешествие;
Литературная игра «Слабое звено»
Конкурсы
Участие в конкурсе чтецов
«Самая читающая семья»
Конкурс семейных плакатов и рисунков «Вместе весело шагать»
Конкурс кроссвордистов
«Уж сколько раз твердили миру...» Конкурс на лучшее инсценирование басни.

Другие виды практической и творческой деятельности
Участие  в  «малых  конференциях»  по  темам:  «Зачем  человеку  нужно  уметь  читать?»,  «Моя
любимая книга»; «С чего начинается родина?»; «Никто не забыт, ничто не забыто»; «В жизни
всегда есть место подвигу»
Читательская конференция «Зачем нужны книги в компьютерный век?»
Пополнение и структуризация классной библиотечки (уголка чтения)
Создание выставок книг по темам
Инсценировки и театрализации;
Практическое занятие. Как отремонтировать книгу
Отзыв о прочитанной книге

Характеристика основных видов деятельности учащихся 
Аудирование (слушание)
Воспринимать на слух стихотворения и рассказы в исполнении учителя, учащихся, отвечать на
вопросы по содержанию текста, оценивать свои эмоциональные реакции.
Воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся.
Характеризовать особенности  прослушанного  художественного  произведения  (жанр);
передавать последовательность сюжета; описывать героев.
Воспринимать учебное  задание,  выбирать  последовательность  действий,  оценивать  ход  и
результат выполнения.
Воспринимать на слух художественное произведение в исполнении учителя, учащихся, мастеров
слова; отвечать на вопросы по содержанию, оценивать свои эмоциональные реакции, с помощью
учителя формулировать главную мысль.
Характеризовать особенности прослушанного произведения: определять жанр (рассказ, повесть,
сказка,  стихотворение,  поэма,  пьеса);  передавать  последовательность  развития  сюжета,
описывать героев.
Сравнивать свои ответы с ответа-ми других учащихся, оценивать свои и чужие высказывания.
Воспринимать на  слух  художественные  произведения  разных  жанров  в  исполнении  учителя,
учащихся,  мастеров  слова;  отвечать  на  вопросы  по  содержанию;  понимать  главную  мысль,
оценивать свои эмоциональные реакции.
Воспринимать на слух задание (учебный текст), определять алгоритм выполнения, оценивать ход
и результат выполнения.
Характеризовать прослушанное  художественное  произведение:  его  жанр,  сюжет
(последовательность развития событий); описывать героев.
Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников, оценивать своё и чужое высказывания



Чтение
Читать  вслух слова,  предложения;  плавно  читать  целыми  слова-ми,  постепенно  увеличивать
скорость чтения. Читать текст с интонационным выделением знаков препинания.
Декламировать стихотворение.
Читать про себя, отвечать на вопросы по прочитанному.
Предполагать содержание  текста  до  чтения  по  его  заглавию,  предтекстовой  иллюстрации,
ключевым словам.
Участвовать в ведении учите-лем диалога с автором по ходу чтения или слушания текста.
Пересказывать текст художественного произведения произведения (подробно).
Читать вслух  целыми  словами  осознанно,  правильно,  выразительно,  используя  интонацию,
соответствующий темп и тон речи.
Декламировать стихотворения, небольшие отрывки прозы.
Читать про себя, осознавать текст, отвечать на вопросы.
Характеризовать текст:
предполагать содержание по заглавию, иллюстрации,  фамилии автора,  группе ключевых слов,
определять тему;
выбирать  наиболее  точную формулировку главной мысли из  ряда  данных;  находить  в  тексте
доказательство мыслей и чувств автора.
Участвовать в ведении учителем диалога с автором по ходу чтения или слушания текста.
Объяснять выбор автором заглавия произведения;.
Составлять план.
Пересказывать текст подробно и выборочно
Характеризовать книгу: анализировать обложку, титульный лист, оглавление, иллюстрации.
Выбирать книгу в библиотеке
Читать вслух осознанно, правильно, выразительно, интонировать, использовать паузы, нужный
темп и тон речи.
Декламировать стихотворение, отрывки прозы.
Читать про  себя: понимать  текст,  проводить  словарную работу  по  ходу  чтения,  выделять  в
тексте логические части, отвечать на вопросы.
Характеризовать текст: предполагать (антиципировать) содержание по заглавию,
фамилии автора, иллюстрации, группе ключевых слов;
определять  тему,  вычитывать  текстовую  информацию:  фактуальную,  подтекстовую  и
концептуальную (главную мысль).
Объяснять выбор  автором заглавия,  его  смысл;  выбирать  заголовок  произведения  из
предложенных.
Вести диалог с автором по ходу чтения текста: видеть прямые и скрытые авторские вопросы,
прогнозировать ответы, проверять себя по тексту.
Составлять план текста.
Выделять ключевые слова текста (фрагмента).
Находить в тексте материал для характеристики героя.
Пересказывать текст подробно и выборочно.
Характеризовать книгу: анализировать обложку, титульный лист, иллюстрации,
оглавление.
Выбирать книги в библиотеке, составлять краткий отзыв о прочитанной книге.
Читать  текст вслух  осознанно,  правильно,  выразительно,  выбирать  соответствующие
интонацию, тон и темп речи, ставить логическое ударение.
Декламировать стихотворения, отрывки прозы.
Читать  про  себя текст  осознанно,  выделять  в  нём  логические  части,  проводить  словарную
работу, отвечать на вопросы.
Вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную.
Формулировать основную мысль текста.
Вести по  ходу  чтения  диалог  с  автором  текста:  задавать  вопросы  автору  по  ходу  чтения,
прогнозировать ответы, осуществлять самоконтроль.
Находить ключевые слова текста.
Объяснять смысл заглавия произведения.
Составлять простой план текста самостоятельно, сложный план – с помощью учителя.
Пересказывать текст подробно, сжато, выборочно.



Анализировать структуру книги, самостоятельно выбирать книгу в библиотеке.
Культура речевого общения
Участвовать в диалоге в соответствии с правилами речевого общения.
Формулировать вопросы.
Конструировать монологическое  высказывание:  составлять  рассказ  о  герое  прочитанного
произведения по плану.
Участвовать в диалоге в соответствии с правилами речевого поведения.
Высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному.
Конструировать устное монологическое высказывание:
формулировать главную мысль, отбирать материал,  логично и последовательно строить текст,
отбирать выразительные средства языка.
Создавать (устно) рассказ характеристику героя, устное описание
Участвовать в диалоге.
Конструировать монологическое высказывание.
Создавать устно текст – рассказ-характеристику героя.
Высказывать аргументировано своё отношение к прочитанному, к героям.
Культура письменной речи
Создавать письменный текст (описание, отзыв).
Писать сочинение о личных впечатлениях после предварительной подготовки.
Создавать письменный  текст:  писать  сочинение  на  материале  прочитанного  после
предварительной подготовки.

2.Планируемые результаты освоения программы
Личностные результаты

 1-2 классы
Ученик обладает следующими умениями:
– оценивает  (как  хорошие или плохие)  поступки  людей,  жизненные ситуации с  точки  зрения
общепринятых норм и ценностей;
– эмоционально «проживает» текст, выражать свои эмоции;
– понимает эмоции других людей, сочувствует, сопереживает;
– высказывает своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.
3-4 классы
Ученик обладает следующими умениями:
– эмоциональность;  умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
–  эмпатия  –   умение   осознавать   и определять   эмоции   других  людей; сочувствовать другим
людям,  сопереживать;
–  чувство прекрасного  – умение воспринимать красоту  природы, бережно относиться ко  всему
живому; чувствовать красоту  художественного  слова, стремиться к  совершенствованию
собственной речи;
– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории;
– понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по отношению к
своим близким;
– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
– наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям
других людей;
– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей;
– этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения.

Регулятивные УУД
1 - 2 классы
-   определяет и формулирует цель собственной деятельности с помощью учителя;
-   проговаривает последовательность действий на уроке;
-   учится высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией;
-   учится работать по предложенному учителем плану;
-   учиться  формулировать тему и цели урока;
-   учиться  составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;



-    учится  совместно  с  учителем  и  другими
учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса 
3-4 классы
– самостоятельно формулирует тему и цели занятия;
– составляет план решения учебной проблемы совместно с учителем;
– работает по плану, сверяя свои действия с целью, корректирует свою деятельность;
– в диалоге с учителем вырабатывает критерии оценки и определяет степень успешности своей
работы и работы других в соответствии с этими критериями

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения
и технология оценивания образовательных достижений.

Познавательные УУД
1 - 2 классы
– ориентируется в книге (на  развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);
– находит ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
– делает выводы в результате совместной работы учащихся и учителя;
– преобразовывает информацию из одной формы в другую: подробно пересказывает небольшие
тексты.
3-4 классы
– вычитывает все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную;
– составляет  краткие аннотации к прочитанным книгам;
– пользуется разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;
– извлекает информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не сплошной текст
– иллюстрация, таблица, схема);
– перерабатывает и преобразовывает информацию из одной  формы в другую (составлять план,
таблицу, схему);
– пользуется словарями, справочниками;
– осуществляет анализ и синтез;
– устанавливает причинно-следственные связи;
– строит рассуждения.
Средством  развития  познавательных  УУД  служат  тексты  учебника  и  его  методический
аппарат; технология продуктивного чтения.

Коммуникативные УУД
1 - 2 классы
– оформляет свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого
текста);
– слушает и понимает речь других;
– выразительно читает и пересказывает текст (его отрывок);
– договаривается с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и
следовать им;
– учится работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя).
– задает вопросы.
– оценивает поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую позицию;
– высказывает своё суждение об оформлении и структуре книги;

3-4 классы 

– оформляет свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;
– адекватно  использует речевые  средства  для  решения  различных  коммуникативных  задач;
владеет монологической и диалогической формами речи;
– высказывает и обосновывает свою точку зрения;
– слушает и слышит других,  пытается  принимать  иную  точку  зрения,  быть  готовым
корректировать свою точку зрения;
– договаривается и приходит к общему решению в совместной деятельности;
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и
организация работы в парах и малых группах.



Предметные результаты
1 класс
– воспринимает на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении учителя,
учащихся;
– осмысленно, правильно читает (переход на чтение целыми словами);
– отвечает на вопросы учителя по содержанию прочитанного;
– пересказывает текст;
– составляет устный рассказ по картинке;
– заучивает  наизусть небольшие стихотворения;
– соотносит  автора, название и героев прочитанных произведений;
– различает рассказ и стихотворение
2 класс
– воспринимает на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении учителя,
учащихся;
– осознанно, правильно, выразительно читает целыми словами;
– понимает смысл заглавия произведения; самостоятельно озаглавливает текст;
– выбирает наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных;
– подробно и выборочно пересказывает текст;
– составляет устный рассказ о герое произведения по плану;
– размышляет о характере и поступках героя;
– различает народную и литературную (авторскую) сказку;
– соотносит автора, название и героев прочитанных произведений
3 класс
– осознанно, правильно, выразительно читает вслух
– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, иллюстрации,
ключевым словам;
– самостоятельно читает про себя незнакомый текст, проводит словарную работу;
– самостоятельно формулирует главную мысль текста;
– находит в тексте материал для характеристики героя;
– подробно и выборочно пересказывает текст;
– составляет рассказ – характеристику героя;
– высказывает и аргументирует своё отношение к прочитанному, в том числе к художественной
стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему);
4 класс
– самостоятельно осваивает незнакомый текст (читает про себя, задаёт вопросы автору по ходу
чтения, прогнозирует ответы, осуществляет самоконтроль; проводит словарную работу по ходу
чтения);
– формулирует основную мысль;
– составляет простой и сложный план;
– составляет  устный рассказ на материале прочитанного;
– имеет собственные читательские приоритеты, уважительно относится к предпочтениям других;
– самостоятельно дает характеристику героя

Выпускник получит возможность научиться:
 воспринимать художественную литературу как вид искусства;
 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и

высказывать  собственное суждение;
 осознанно  выбирать  виды  чтения  (ознакомительное,  изучающее,  выборочное,

поисковое) в зависимости от цели чтения;
 определять  авторскую  позицию  и  высказывать  свое  отношение  к  герою  и  его

поступкам;
 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;
 на  практическом  уровне  овладеть  некоторыми  видами  письменной  речи

(повествование  —  создание  текста  по  аналогии,  рассуждение  —  письменный
ответ на вопрос, описание — характеристика героя);



 писать отзыв о прочитанной книге;
 работать с тематическим каталогом;
 работать с детской периодикой.
 ориентироваться  в  мире  детской  литературы  на  основе  знакомства  с

выдающимися  произведениями  классической  и  современной  отечественной  и
зарубежной литературы;

определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и познавательных
потребностей

3.Содержание учебного предмета, курса

Круг чтения составляют художественные произведения и научно-популярные статьи. К
изучению представлены те  классические  произведения  мировой детской  литературы,  которые
формируют  основы  читательской  культуры  младшего  школьника.  Учащимся  предлагаются
литературные  произведения  разных  стран  и  народов,  бо́льшую  часть  которых  составляют
произведения  русской  литературы.  Прежде  всего,  это  фольклорные  и  литературные
художественные  произведения  разных  жанров,  традиционно  входящие  в  чтение  учащихся
младшего  школьного  возраста  и  познавательные  тексты  (очерки).В  программу  входят
произведения  о  школьной  жизни,  морально-нравственных  проблемах  (честности  и  лживости,
дружелюбии  и  недоброжелательности,  жадности  и  щедрости,  хвастливости  и  скромности,
трудолюбии и лени), о забавах детей, о родине, о подвигах, о природе (о растениях и животных, о
временах года). 

На занятиях учащиеся знакомятся с разными видами справочной литературы: детскими
энциклопедиями  («Почемучка»,  «Я  познаю  мир»…),  детскими  словарями  (толковыми,
орфографическими, словообразовательными), со словарями синонимов, антонимов и т.д. Акцент
делаем на освоение рациональных способов поиска, фиксации, преобразования и представления
необходимой информации.

В  программу для  четвертого класса вошли  в  большинстве  своем  крупнообъемные
произведения (повести,  романы).  Эти книги  должны быть по возможности  прочитаны детьми
полностью. Только так можно формировать читательскую культуру и самостоятельность. Однако
содержание программы по внеклассному чтению для 4 класса  ориентировано на учащихся со
средним  и  высоким  уровнями  литературного  развития,  поэтому  педагог  может  варьировать
содержание программы, ориентируясь на уровень своего класса (не только в 4 классе).

Формы организации: беседа, выставка рисунков, практическая работа, кукольный театр
–  постановка  мини-пьес,  самостоятельная  работа,  экскурсия,  игра  по  станциям,  защита
проекта, участие в тематических линейках, творческих конкурсах.

Содержание курса  для каждого класса включает следующие разделы:

№ Тема раздела Произведения  и их авторы
7. «Лето с героями

любимых книг»
Знакомство с перечнем книг для прочтения на каникулах.
Книги, прочитанные детьми летом.

2. «Обо  всем  на
свете»

Знакомство с малыми жанрами фольклора (пословицы, загадки,
скороговорки, народные песенки)

       3.  «Сказка  ложь,
да  в  ней
намек…»

Русские  народные  сказки:  «Марья  Моревна»,   «Царевна
лягушка», «Иван Царевич и Серый  Волк», «Перышко Финиста
Ясна-Сокола», «Снегурочка».
Литературные сказки:
Х.К. Андерсена  «Русалочка», А. Линдгрен «Карлсон, который
живет на крыше», Горький М. «Воробьишка»; Заболоцкий Н.А.
«Как  мыши  с  котом  воевали»;  Катаев  В.П.  «Дудочка  и
кувшинчик»,  Шварц  Е.Л.  «Сказка  о  потерянном  времени»;
Усачев  А.  «Оранжевый  верблюд»,  «Умная  собачка  Соня»,
«Тигр  в  клеточку»;  Э.  Гофман  «Щелкунчик  и  мышиный



король»;  Пушкин А.С. «Сказки»
Л. Преображенская. «Тяп-ляп»
П. Бажов. «Таюткино зеркальце»

4.  «Школьные
годы чудесные»

Стихи А.Л. Барто, И. Токмаковой, В. Рыбина, С.Я. Маршака,
Н.Наволочкина;  Г.  Остер «Вредные советы»;  В.В.  Голявкин.
Рассказы из сборника «Карусель в голове»;  К.В. Драгунской.
Н.Г.  Гарина-Михайловский  «Детство  Темы»,  Марк  Твен
«Приключения  Тома  Сойера»,А.  де  Сент-Экзюпери
«Маленький принц», С.Михалков «Праздник непослушания»
А. Борченко. «Буквы разбежались»

5.  «Что  такое
хорошо  и  что
такое плохо»

рассказы  Б.  Житкова;  стихотворения  С.Я.  Маршака,  С.
Михалкова, А. Барто, Б.Заходера, И. Токмаковой;
Басни И. А. Крылова, С. Михалкова, Эзопа;
С. Никитский «Это мальчик Боба»; Е. Пермяк «Кошелек»; В.
Авдиенко.  «Рыцари»;  Ю.  Дружников  «Хвастунишка»;  Ю.
Ермолаев  «Навестил»;  Прокофьева  «Сказка  про  честные
ушки»;   Е. Пермяк «Для чего руки нужны»; В. Росин «Друзья
познаются в беде»
А. Горская. «Сосчитай-ка», «Разноцветный ветер»
Н. Цуприк. «Айка»

      6. «Ребятам  о
зверятах»

Бианки  В.В.  «Мишка-башка»,  «Лесные  домишки»,  «Лесная
газета»; К. Паустовский «Заячьи лапы»; Пришвин М.М. «Охота
за  бабочкой»;  Скребицкий  Г.А.  «Лесной  голосок»,  «Кот
Иваныч»;  Снегирев  Г.  «Про  птиц  и  зверей»;  Чарушин  Е.И.
«Тюпа, Томка и сорока»; Н. Сладков «Почему год круглый?»; Е
Соловьев Коралловый риф.
Бажов  П.П.  «Серебряное  копытце»;  Мамин-Сибиряк  Д.Н.
«Аленушкины  сказки»,  Астафьев  В.П.  «Стрижонок  Скрип»;
Житков  Б.С.  «Рассказы»;  Пантелеев  Л.  «Про  Белочку  и
Тамарочку»;  Паустовский  К.Г.  «Кот-ворюга»,  «Похождения
жука  –  носорога»;  Пришвин  М.М.  «Охота  за  бабочкой»;
Сладков Н.И. «Бежал ежик по дорожке», «Бюро лесных услуг»;
Толстой А.Н. «Желтухин»; Толстой Л.Н. «Детям»; Ушинский
К.Д.  «Жалобы  зайки»;  В.П.  Астафьев  «Белогрудка»,  Г.А.
Скребицкий.  Ю.Д.  Дмитриев  «Таинственный  ночной
гость»).Стихотворения  отечественных  поэтов  (Агнии  Барто,
Ирины  Токмаковой,  Николая  Рубцова,  Саши  Черного  Б.
Заходера, Ю. Мориц
Сказки  С.Г.  Козлова  «Ежик  в  тумане»,  «Как  Ежик  с
Медвежонком  протирали  звезды»,  «Красота»,  «Как  поймать
облако»
А. Горская. «Девочка и щенок»
Л. Татьяничева. «Северные гости»

7. «Страна
Вообразилия»,

Б. В. Заходера «МояВообразилия»; К. Чуковский. Чудо-дерево;
стихотворениями  классиков  современной  детской  поэзии  Н.
Матвеевой,  И.  Токмаковой,  Б.  Заходера,  Ю.  Мориц,  О.
Григорьева,  а  также необычными, «фантазийные» рассказы и
сказки Тима Собакина, Л. Петрушевской и чешского писателя
Милоша Мацоурека.

        8. «Преданья
старины
глубокой»

Н.Н. Головин «Моя первая русская история», В.А. Вахромеев
«Первые князья  русские»,  А.О.  Ишимова «История  России в
рассказах  для  детей»,  древнегреческие  мифы  «12  подвигов
Геракла» в пересказе В. Смирновой
Л. Преображенская. «Дедушко Слышко»

9. «В жизни всегда
есть  место

А. Митяев «Рассказы о русском флоте», С.Я. Маршак. «Рассказ



подвигу». о неизвестном герое»
Рассказы  и  статьи о Великой Отечественной войне,  о  детях,
участниках войны.
Н. Ваторопина. «Конверт без адреса»
Л. Конторович. «Колька и Наташа»

 10. «Мир
удивительных
путешествий  и
приключений»,

К. Булычев «Путешествие Алисы»;  Я. Лари «Необыкновенные
приключения  Карика  и  Вали»;  Д.  Дефо  «Приключения
Робинзона Крузо»; С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса
с гусями»;   Э. Гофман «Щелкунчик и мышиный король», Л.
Кэрролл «Приключения Алисы в Стране Чудес»; Д.Р. Толкиена
«Хоббит, или Туда и обратно».

11. «Самые  умные
книги»

Знакомство с современными детскими энциклопедиями (серии
«Почемучка»,  «Я  познаю  мир»  и  др.),детскими  журналами;
работа со статьями; знакомство с разными видами словарей

12. «Книжкин дом» - Экскурсии в школьную, сельскую  библиотеку.

4.Тематическое планирование с указанием количества часов, 
1 класс

№ Тема Основные  виды  учебной  деятельности
обучающихся

1 Вводное  занятие.  Как  хорошо  уметь
читать.  Путешествие  в  школьную
библиотеку.  Практическое  занятие.  Как
обернуть книгу.

Воспринимать  на  слух  стихотворения  и
рассказы в исполнении учителя,  учащихся,
отвечать на вопросы по содержанию текста,
оценивать свои эмоциональные реакции

2 Стихи А.Л. Барто. Пересказывать  текст  худож.  произведения
(подробно).

3 Читательский дневник.
В. Драгунский. Заколдованная буква.
Дом. чт. Рассказы В. Драгунского

Воспринимать  на  слух  стихотворения  и
рассказы в исполнении учителя,  учащихся,
отвечать на вопросы по содержанию текста,
оценивать свои эмоциональные реакции

4 В. Драгунский. Друг детства.
Дом. чт. Рассказы В. Драгунского

Пересказывать  текст  худож.  произведения
(подробно).

5 Загадки обо всем на свете.
Проект.  Книжка-малышка  для  самых
маленьких

6 Времена года.
Н. Сладков. Почему год круглый?
В. Даль Старик-годовик.
Дом. чт. Рассказы о природе

Читать вслух  слова,  предложения;  плавно
читать  целыми  слова-ми,  постепенно
увеличивать скорость чтения.

7 Книга  природы.  Энциклопедические
книги  для  маленьких  детей.  Серия
«Животные».
Дом. чт. Рассказы о животных

Читать текст с интонационным выделением
знаков препинания.

8 Рассказы Е Чарушина.
Дом. чт. Рассказы Е. Чарушина

Читать текст с интонационным выделением
знаков препинания.

9 Где  живут  книги?  Экскурсия  в
библиотеку.
Дом. чт. Моя любимая книга

Посещение библиотеки села

10 Е Соловьев Коралловый риф.
Дом. чт. В. Бианки. Лесные домишки.
Проект. Лесные домишки

Участвовать  в ведении учите-лем диалога
с  автором  по  ходу  чтения  или  слушания
текста

11 В. Бианки. Рассказы о животных. Участвовать  в ведении учите-лем диалога



Листопаднички. Приспособился.
Дом. чт.. Рассказы о животных.

с  автором  по  ходу  чтения  или  слушания
текста

12 Проект. Книга зимы.

13 Поляна сказок.  Русские народные сказки.
Лисичка-сестричка.
Дом. чт. Русские народные сказки.
Проект. Сказка в рисунках.

Участвовать  в ведении учите-лем диалога
с  автором  по  ходу  чтения  или  слушания
текста

14 Русские народные сказка. Лиса и заяц.
Дом. чт. Русские народные сказки.
Проект Толковый словарь

Участвовать  в ведении учите-лем диалога
с  автором  по  ходу  чтения  или  слушания
текста

15 В  лесу  родилась  елочка.  Акция  «Спасем
ёлочку»
Дом. чт. Моя любимая книга

16 Диагностическая работа
8. Навыки чтения
9. Мои достижения.

Дом. чт. Моя любимая книга
17 В. Осеева. Сыновья.

С. Никитский. Это мальчик Боба.
Предполагать содержание текста до чтения
по  его  заглавию,  предтекстовой
иллюстрации, ключевым словам.

18 Е. Пермяк. Кошелек.
Дом.  чт.  Л.  Толстой.  Отец  и  сыновья.
Косточка

Предполагать содержание текста до чтения
по  его  заглавию,  предтекстовой
иллюстрации, ключевым словам.

19 Проект  «Поможем  зимующим  птицам».
(листовки)

20 Час потехи. Небылицы. Веселые стихи.
К. Чуковский. Чудо-дерево.
Дом. чт. К.И. Чуковский. Федорино горе.

21 Стихотворения  о  детях.  С.Я.  Маршак
«Вам, дети, про все на свете»
Дом. чт. Н. Носов. Мишкина каша.

Декламировать стихотворение.
Читать про себя,  отвечать на вопросы по
прочитанному.

22 В. Авдиенко. Рыцари
Акция. День подарка просто так.
Дом. чт. Н. Носов. Живая шляпа.

Предполагать содержание текста до чтения
по  его  заглавию,  предтекстовой
иллюстрации, ключевым словам.

23 Утренник «Посвящение в читатели»
Дом. чт. Моя любимая книга

24 Разговор про вежливость.

25 Ю. Дружников. Хвастунишка.
А. Барто. Вовка – добрая душа.
Б. Заходер. Приятная встреча.
Ю. Ермолаев. Навестил
Дом.  чт.  В.А.  Осеева  Волшебное  слово.
Заплатка.

Декламировать стихотворение.
Читать про себя,  отвечать на вопросы по
прочитанному.

26 Проект. Саквояж любимого героя

27 И. Токмакова. Береза
А. Барков. Березкины слезы.
Дом. чт. Проект Книга природы

Декламировать стихотворение.
Читать про себя,  отвечать на вопросы по
прочитанному.

28 Лесные айболиты
Дом.  чт.  В.  Бианки.  Приключение
Муравьишки.
Проект. Карта путешествия Муравьишки

Предполагать содержание текста до чтения
по  его  заглавию,  предтекстовой
иллюстрации, ключевым словам.

29 Сказки К.И. Чуковского.
30 Рисунки  по  прочитанным  книгам.



Оформление выставки
31 Самое удивительное чудо на свете.

Проект. Изготовление книги-малышки для
детей ДОУ

32 Диагностическая работа
7. Навыки чтения
8. Мои достижения.

Проект  (дом)  Поздравительная  открытка
герою любимого произведения
Дом. чт.Стихи о детях В. Рыбина

33 Праздник  «Как  хорошо  уметь  читать»
Конкурс рисунков
Дом. чт. Книги на лето

2 класс

№ Тема Основные  виды  учебной  деятельности
обучающихся

1 Вводное  занятие.  Знакомство  с
«Читательским портфелем»

Изучение заповедей читателя

2 Урок смеха Леонида Каминского.

3 Творческая  работа  №1.  Мини-рассказ
«Пропущенные буквы»

Учиться вступать в коммуникацию

4 Новые  сказки  Марины  Москвиной.
Просмотр мультфильма «Что случилось с
крокодилом»

Сопоставление  прочитанного  и
просмотренного

5-6 Рассказы  о  «зверенках»  Е.  И.  Чарушина.
Рассказ  «Лесной  котенок».  Рассказ  «Две
мышки»

Первичные обобщения о специфике рассказов
и личности автора.

7-9 Любимые  сказки  Х.К.  Андерсена.
Просмотр  мультфильмов,  поставленных
по  произведениям  датского  сказочника.
«Дюймовочка», «Огниво», «Свинопас»

10 Веселые рассказы о школьной жизни В.В.
Голявкина

11 Творческая  работа  №2.  Мини-рассказ
«Забавные истории из школьной жизни»

Анализировать  свою  деятельность  и
деятельность одноклассников

12-
13

Самый знаменитый балагур. Приключения
барона  Мюнхгаузена.  Просмотр
мультфильмов, поставленным по мотивам
наиболее  известных  сказочных  историй
книги о Мюнхгаузене.

14 Подготовка  и  презентация
исследовательских  литературных
проектов.

15-
17

Семейная сказка А.А. Милна «Винни-Пух
и все-все- все».

18 Рассказы о красоте природы Ю.И. Коваля.

19 Творческая  работа  №3.  Эссе  «Чудеса  в
природе»

20-
22

Мифы древней Греции. Самый известный
герой мифов – Геракл.

23-
25

Удивительная Вообразилия Б.В. Заходера

26 Самая  умная  книга.  Энциклопедия
«Почемучка»

27 Веселые  рассказы  о  детстве  К.В.



Драгунского
28 Творческая  работа  №4.  Миниатюра  «Как

мне имя выбирали»
29-
30

Сказочная поэзия С.Г. Козлова. Просмотр
мультфильма «Ежик в тумане».

31-
32

Итоговое  занятие.  Отчетная  читательская
конференция  «Мои  лучшие  друзья  –  это
книги».  Литературный  праздник  «Наши
любимые книги».  Выставки литературно-
творческих  работ  исследовательских  и
творческих проектов учеников

33-
34

Подготовка  и  презентация
исследовательских  литературных
проектов.

3 класс

№ Тема Основные  виды  учебной  деятельности
обучающихся

1 Книги, прочитанные детьми летом. Учиться вступать в коммуникацию
осознавать свою принадлежность к обществу.
Анализировать  свою  деятельность  и
деятельность одноклассников.

2-3 Странички дневника нашего детства.

4 Знакомство с малыми жанрами фольклора
(пословицы,  загадки,  скороговорки,
народные песенки)

Сочинять  загадки,  скороговорки  и  сказки.
Знакомиться с видами библиотек
Знакомиться с библиотекой
Посещать школьную библиотеку
Проигрывать роль.

5-6 Наши самые близкие люди

7-8 Что такое счастье?
Знакомиться  с  правилами  поведения  в
общественных местах. Знакомство с нашими
соседями по планете. Знать планеты.

Просмотр  и  участие  в  спектакле.
Анализировать сказки, давать характеристику
героям.

9 Думают ли звери?

10-
11

Друзья моего детства.

12 Наши соседи по планете.
13 Все наоборот.

14 Веселые игры со словами

15 Хохотальная путаница

16 Странные сказки о
вещах

17 Трудно ли учиться в школе? Работать с текстом, находить главную мысль,
делить  текст  на  части.  Составлять  план
пересказа. Соотносить слова с иллюстрацией.
Заполнять таблицу, используя текст.

18 Школьные рыцари
19 Учитель-волшебник
20 Поиграем в школу

21 Откуда мы родом? Мы – славяне Находить  информацию  в  книгах,  интернете,
газетах.  Составлять  рассказ.  Учиться
озаглавливать  текст.  Соотносить  слова  и
определения в таблице.

22 Кто наши предки? Великие русские князья

23 Героические страницы нашей истории

24-
26

Сказки для добрых сердец Работать с текстом, находить главную мысль,
делить  текст  на  части.  Составлять  план
пересказа. Соотносить слова с иллюстрацией.
Заполнять  таблицу,  используя  текст.
Находить  информацию  в  книгах,  интернете,
газетах.

27-
29

О чудесах дружбы

30-
31

Детская фантастика

32- Заключительное занятие.



33
34 Подготовка  и  презентация

исследовательских  литературных
проектов.

4 класс

№ Тема Основные  виды  учебной  деятельности
обучающихся

1 Книги, прочитанные детьми летом. Учиться вступать в коммуникацию

2 Книги, прочитанные детьми летом. Осознавать свою принадлежность к обществу

3 Книги, прочитанные детьми летом. Анализировать  свою  деятельность  и
деятельность одноклассников

4 Знакомство  с  малыми  жанрами
фольклора (пословицы,)

Воспринимать  художественную  литературу
как вид искусства

5 Знакомство  с  малыми  жанрами
фольклора (загадки и скороговорки)

Воспринимать  художественную  литературу
как вид искусства

6 Знакомство  с  малыми  жанрами
фольклора (народные песенки)

Проигрывать роль

7 Русская  народная  сказка:  «Марья
Моревна»

Осмысливать  эстетические  и  нравственные
ценности  художественного  текста  и
высказывать  собственное суждение

8 Русская  народная  сказка:  «Перышко
Финиста Ясна-Сокола»

Знакомиться  с  правилами  поведения  в
общественных местах

9 Русская  народная  сказка: 
«Снегурочка».

Определять  авторскую  позицию  и
высказывать  свое  отношение  к  герою  и  его
поступкам

10 Х.К. Андерсена  «Русалочка» Просмотр сказки
11 А. Линдгрен «Карлсон, который живет

на крыше»,
Определять  авторскую  позицию  и
высказывать  свое  отношение  к  герою  и  его
поступкам

12 Горький М. «Воробьишка»; Заболоцкий
Н.А. «Как мыши с котом воевали»;

Определять  авторскую  позицию  и
высказывать  свое  отношение  к  герою  и  его
поступкам

13 Катаев В.П. «Дудочка и кувшинчик», Определять  авторскую  позицию  и
высказывать  свое  отношение  к  герою  и  его
поступкам

14 Шварц  Е.Л.  «Сказка  о  потерянном
времени»;

Осмысливать  эстетические  и  нравственные
ценности  художественного  текста  и
высказывать  собственное суждение

15 Э.  Гофман  «Щелкунчик  и  мышиный
король»

Воспринимать  художественную  литературу
как вид искусства

16 Пушкин А.С. «Сказки» Воспринимать  художественную  литературу
как вид искусства

17 Рассказы  из  сборника  «Карусель  в
голове»; К.В. Драгунской.

Доказывать  и  подтверждать  фактами  (из
текста) собственное суждение

18 Н.Г.  Гарина-Михайловский  «Детство
Темы»

Доказывать  и  подтверждать  фактами  (из
текста) собственное суждение

19 С.Михалков «Праздник непослушания» Определять  авторскую  позицию  и
высказывать  свое  отношение  к  герою  и  его
поступкам

20 Басни  И.  А.  Крылова,  С.  Михалкова,
Эзопа

Анализировать  свою  деятельность  и
деятельность одноклассников

21 Ю. Дружников «Хвастунишка» Анализировать  свою  деятельность  и



деятельность одноклассников
22 Е. Пермяк «Для чего руки нужны» Разрабатывать памятку

23 К. Паустовский «Заячьи лапы» Осознавать свою принадлежность к природе,
окружающему миру

24 Снегирев Г. «Про птиц и зверей» Осознавать свою принадлежность к природе,
окружающему миру

25 Бажов П.П. «Серебряное копытце» Осознавать свою принадлежность к природе,
окружающему миру

26 Н.Н.  Головин  «Моя  первая  русская
история»

Осознавать  свою принадлежность  к истории
своей страны

27 В.А.  Вахромеев  «Первые  князья
русские»

Осмысливать  эстетические  и  нравственные
ценности  художественного  текста  и
высказывать  собственное суждение

28 А.О.  Ишимова  «История  России  в
рассказах для детей»

Осознавать свою принадлежность к природе,
окружающему миру

29 Я.  Лари  «Необыкновенные
приключения Карика и Вали»

Осмысливать  эстетические  и  нравственные
ценности  художественного  текста  и
высказывать  собственное суждение

30 С.  Лагерлёф  «Чудесное  путешествие
Нильса с гусями»

Осмысливать  эстетические  и  нравственные
ценности  художественного  текста  и
высказывать  собственное суждение

31 Л.  Кэрролл  «Приключения  Алисы  в
Стране Чудес»

Осмысливать  эстетические  и  нравственные
ценности  художественного  текста  и
высказывать  собственное суждение

32 Знакомство  с  современными  детскими
энциклопедиями  (серии  «Почемучка»,
«Я познаю мир» и др.),

Составление  и  оформление  сообщения:
пользуется словарями,  справочниками,
энциклопедиями;

33 Знакомство  с  современными  детскими
энциклопедиями  (серии  «Почемучка»,
«Я познаю мир» и др.),

Выступление с сообщением

34 Журнальное  путешествие.
Периодические  издания  для  детей:
(библиотека)
По страницам детских журналов.

Знакомиться с видами библиотек

Рабочая программа внеурочной деятельности «Шахматы в школе»
Пояснительная записка.

В начальной школе происходят радикальные изменения, связанные с приоритетом целей
обучения: на первый план выдвигается развивающая функция обучения, в значительной степени
способствующая становлению личности младших школьников и наиболее полному раскрытию их
творческих способностей.

Грамотно поставленный процесс обучения детей шахматным азам позволяет реализовать
многие позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков – сделать обучение радостным,
дает возможность учить детей без принуждения, поддерживать устойчивый интерес к знаниям,
использовать  многообразие  форм  обучения.  Стержневым  моментом  уроков становится
деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют,
делают выводы, выясняют закономерности. При этом предусматривается широкое использование
занимательного материала, включение в уроки игровых ситуаций, чтение дидактических сказок,
рассказов и др.

Шахматы в начальной школе открывают широкие возможности и для кружковой работы,
поднимают ее на новый качественный уровень, положительно влияют на совершенствование у
детей многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение,
память, мышление, начальные формы волевого управления поведением.

Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает многим детям не отстать в
развитии от своих сверстников, особенно тем из них, кто живет в сельских регионах и обучается в



сельской малокомплектной  школе, открывает дорогу к творчеству  сотням  тысяч  детей
некоммуникативного  типа.  Расширение  круга  общения,  возможностей  полноценного
самовыражения, самореализации позволяет  этим  детям преодолеть замкнутость, мнимую
ущербность.

Шахматы по своей природе остаются, прежде всего, игрой. И ребенок, особенно в начале
обучения, воспринимает их именно как игру. Сейчас шахматы стали профессиональным видом
спорта, к тому же все детские соревнования носят спортивную направленность. Поэтому развитие
личности ребенка происходит через шахматную игру в ее спортивной форме. Спорт вырабатывает
в  человеке  ряд  необходимых  и  требуемых  в  обществе  качеств:  целеустремленность,  волю,
выносливость, терпение, способность к концентрации внимания, смелость, расчет, умение быстро
и правильно принимать решения в меняющейся обстановке и т.д. Шахматы, сочетающие в себе
также элементы науки и искусства, могут вырабатывать в учащихся эти черты более эффективно,
чем другие виды спорта. Формирование этих качеств нуждается, безусловно, в мотивации, а в
шахматах  любое  поражение  и  извлеченные  из  него  уроки  способны  создать  у  ребенка
сильнейшую мотивацию к выработке у себя определенных свойств характера.

О социальной значимости шахмат, их возрастающей популярности можно судить по таким
весомым аргументам как создание международных организаций, занимающихся популяризацией
и  пропагандой  шахмат,  проведение  всемирных  шахматных олимпиад  и  многочисленных
международных соревнований.  Шахматы становятся  все более  серьезным занятием огромного
количества людей и помогают становлению человека в любой среде деятельности, способствуя
гармоничному развитию личности.

Шахматы это не только игра, доставляющая детям много радости, удовольствия, но и
действенное эффективное средство их умственного развития, формирования внутреннего плана
действий - способности действовать в уме.

Игра  в  шахматы  развивает  наглядно-образное  мышление,  способствует  зарождению
логического  мышления,  воспитывает усидчивость,  вдумчивость,  целеустремленность.  Ребенок,
обучающийся  этой  игре,  становится  собраннее,  самокритичнее, привыкает самостоятельно
думать, принимать решения, бороться до конца, не унывать при неудачах. Жизнь заставляет нас
на каждом шагу отстаивать правильность своих воззрений, поступать решительно, проявлять в
зависимости  от  обстоятельств выдержку  и  твердость,  осторожность  и  смелость,  умение
фантазировать  и  умение  смирять  фантазию.  И  всё  это  же  самое требуется  в  шахматах.  Они
многогранны и обладают огромным эмоциональным потенциалом, дарят «упоение в борьбе», но и
одновременно  требуют  умения  мобилизировать,  и  концентрировать  внимание,  ценить  время,
сохранять выдержку, распознавать ложь и правду, критически относиться не только к сопернику,
но и к самому себе.

Однако установка сделать из ребенка гроссмейстера, не является приоритетной в данной
программе. И если ребенок не достигает выдающихся спортивных результатов в шахматах, то это
не рассматривается как жизненная неудача.

Тематическое планирование программного материала «Шахматы в школе» в 1 классе
составлено на основе программы «Шахматы – школе» И.Г.Сухина, утвержденной
Министерством образования Российской Федерации

Цель программы:
Создание  условий для личностного и интеллектуального развития учащихся,

формирования общей культуры и организации содержательного досуга посредством обучения
игре в шахматы.

Задачи:
создание условий для формирования и развития ключевых компетенций учащихся

(коммуникативных, интеллектуальных, социальных);
формирование  универсальных способов мыследеятельности (абстрактно-логического

мышления, памяти, внимания, творческого воображения, умения производить логические
операции).

воспитывать потребность в здоровом образе жизни.
Участники программы:
Участниками программы являются дети младшего школьного возраста 7-8 лет,

посещающие общеобразовательную школу. Наполняемость  групп  соответствует  нормативным
показателям и нормам СанПиН. Группы укомплектованы учащимися в количестве не более 10
человек, режим работы не превышает 1 часа в неделю.



Реализация программы «Шахматы в школе» осуществляется на базе МБОУ «Знаменская
СОШ»

Планируемые результаты:
Личностные
формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие  мотивации  к

творческому  труду,  работе  на  результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям;

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;

развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в

информационной деятельности,  на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свобод;

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

поиска средств её осуществления;
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
формирование  умения планировать, контролировать и оценивать  учебные действия в

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации,  установление  аналогий  и причинно-следственных связей, построение
рассуждений;

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения и оценку
событий;

определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в  совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;

шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр,
партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на проходе,
длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья, вечный шах, двойной удар;

названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; правила хода и
взятия каждой фигуры, обозначение ходов  при  записи  партии развитие  самостоятельности  и
личной  ответственности  за  свои  поступки,  в  том  числе  в информационной  деятельности,  на
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе

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

поиска средств её осуществления;
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
формирование  умения планировать, контролировать и оценивать  учебные действия в

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;

формирование умения понимать причины  успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение
рассуждений

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения и оценку
событий;

определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности;



осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;

Основные методы обучения:
Формирование шахматного мышления у ребенка проходит  через  ряд этапов от

репродуктивного повторения алгоритмов и схем в  типовых  положениях,  до  творческого
применения  знаний  на  практике,  подразумевающих,  зачастую,  отказ  от  общепринятых
стереотипов.

На начальном этапе преобладают игровой, наглядный и репродуктивный методы. Они
применяются:

При знакомстве с шахматными фигурами.
При изучении шахматной доски.
При обучении правилам игры;
При реализации материального перевеса.
Основные формы и средства обучения:
Практическая игра.
Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов.
Дидактические игры и задания, игровые упражнения;
Теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические игрушки.
Участие в турнирах и соревнованиях.
Результаты образовательной деятельности:
Рост  личностного,  интеллектуального  и  социального развития  ребёнка,  развитие

коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, самостоятельности.
Приобретение теоретических знаний и практических навыков в шахматной игре.
Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые упражнения,

соревнования). Конечным результатом обучения считается умение сыграть по правилам
шахматную партию от начала до конца. Это предполагает определенную прочность знаний и
умение применять их на практике.

Содержание программы

Образовательная программа «Шахматы     в     школе     »         в     1-2     классе   разработана на основе
авторской программы И.Г.Сухина  «Шахматы  -  школе»  и  модифицирует  данную  программу,
рекомендованную  Министерством  образования  Российской Федерации  и  опубликованную  в
"Программах общеобразовательных учреждений для начальных классов (1 -  4)  в двух частях.
Часть вторая". - М.: Просвещение, 2002, 3-е издание, с. 370 — 392.

Содержание  занятий  по  обучению  игре  в  шахматы  максимально  прост  и  доступен
младшим школьникам. Он охватывает первый класс трех – и четырехлетней начальной школы, а
также может использоваться в подготовительных к школе группах детского  сада,  в  группах
кратковременного пребывания детей дошкольного возраста. Его может без труда освоить каждый
учитель начальной школы, даже если он совсем не знаком с шахматной игрой.

Особенность программы в том, что на первом году обучения ребенок делает первые шаги
в  мире  шахмат.  Обучающиеся знакомятся  с  историей  возникновения  шахматной  игры,
шахматной доской, фигурами, учатся выполнять различные дидактические задания, разыгрывать
положения с ограниченным количеством фигур, блоки игровых позиций на отдельных
фрагментах доски. Большое место отводится изучению "доматового" периода игры.

На занятиях используется материал, вызывающий особый интерес у детей: загадки, стихи,
сказки песни о шахматах, шахматные миниатюры и инсценировки. Ключевым моментом занятий
является деятельность самих детей, в которой они наблюдают за передвижением фигур на доске,
сравнивают силу фигур и их позицию, делают выводы, выясняют закономерности, делают свои
первые шаги на шахматной доске.

Большое значение при изучении имеет специально организованная игровая деятельность
детей  на  уроках,  использование приема  обыгрывания  учебных  заданий,  создания  игровых
ситуаций. В программе приводится примерный перечень различных дидактических игр и заданий
с  небольшими  пояснениями  к  ним,  дается  вариант  примерного  распределения  программного
материала,  приводится перечень шахматных игр,  а  также шахматных дидактических игрушек,
которые можно использовать в учебном процессе и сделать своими руками. Предлагается также



перечень  диафильмов,  рекомендательный  список художественной литературы,  которую можно
читать на занятиях, и список методической литературы для учителя.

Программой «Шахматы» предусматривается 33 занятия (одно занятие в неделю). В
содержание входит шесть тем:  «Шахматная  доска»,  «Шахматные  фигуры»,  «Начальная
расстановка фигур», «Ходы и взятие фигур», «Цель шахматной партии», «Игра всеми фигурами
из начального положения». На каждом из занятий прорабатывается элементарный шахматный
материал  с  углубленным изучением  отдельных  тем.  Основной  упор  на  занятиях  делается  на
детальном изучении силы и слабости каждой шахматной фигуры, ее игровых возможностей. В
программе  предусмотрено,  чтобы  уже  на  первом  этапе обучения  дети  могли  сами  оценивать
сравнительную силу шахматных фигур, делать выводы о том, что ладья, к примеру, сильнее коня,
а ферзь сильнее ладьи.

Методика, программы и пособия сориентированы и на учителей начальных классов,
которые в состоянии освоить изначально и преподавать малышам основы этой мудрой игры.

Содержание «Шахматы в школе» в  3 - 4  к л а с с е  включает непосредственно
обучение шахматной игре, освоение правил игры в шахматы, а так же знакомство с шахматной
нотацией, творчеством выдающихся шахматистов; дети учатся решать шахматные задачи.

Программа «Шахматы, второй год» предусматривает 34 учебных занятия, по одному уроку
в неделю.Важной вехой в овладении шахматными основами становится умение обучающихся
ставить мат.

В  содержание  «Шахматы  в  школе» содержит пять  тем:  «Краткая  история  шахмат»,
«Шахматная нотация», «Ценность шахматных фигур», «Техника матования одинокого короля»,
«Достижение мата без жертвы материала» .Шахматный материал закрепляется большим
количеством дидактических заданий и игр. Поучительные позиции дидактических игр ученики
разыгрывают друг с другом или с учителем (в этом случае педагог проводит импровизированный
сеанс одновременной игры). Важной вехой в овладении шахматными основами становится
умение обучающихся ставить мат.

Учебно – тематический план

1 класс

№п/п Наименование разделов и
тем

Количество часов
Теория Практика

1 Шахматная доска 3
ч.

15-20 минут на каждом занятии

2 Шахматные фигуры 2
ч.

3 Начальная расстановка фигур 1
ч.

4 Ходы и взятие фигур 1
7
ч.

5 Цель шахматной партии 6
ч.

6 Игра всеми фигурами из 
начального
положения

3
ч.

7 Обобщение - 1 ч.

2 класс

Тема занятий
Характеристика учебной деятельности учащихся

Происхождение шахмат. 
Легенды о шахматах.

1

Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы 
проникают в Европу. Чемпионы мира по шахматам. Просмотр 
диафильма «Книга шахматной мудрости. Второй шаг в мир 
шахмат». Чемпионы мира  по шахматам. Игровая практика.

Обозначение горизонталей, 1 Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, шахматных 



вертикалей, полей фигур. Краткая и полная шахматная нотация. Запись 
шахматной партии. Запись начального 
положения. Обозначение шахматных фигур и терминов.
Игровая практика (с записью шахматной партии или 
фрагмента шахматной партии).
“Назови вертикаль”. Педагог показывает одну из вертикалей, 
ученики должны назвать ее (например:“Вертикаль “е”), Так 
школьники называют все вертикали. Затем педагог 
спрашивает: “На какой вертикали в начальной позиции стоят 
короли? Ферзи? Королевские слоны? Ферзевые ладьи?” И т. п.
“Назови горизонталь”. Это задание подобно предыдущему, но 
дети выявляют горизонталь (например:“Вторая горизонталь”).
“Назови диагональ”. А здесь определяется диагональ 
(например: “Диагональ е1 – а5”).
“Какого цвета поле?” Учитель называет какое-либо поле и 
просит определить его цвет.
“Кто быстрее”. К доске вызываются два ученика, и педагог 
предлагает им найти на демонстрационной доске 
определенное поле. Выигрывает тот, кто сделает это быстрее. 
“Вижу цель”. Учитель задумывает одно из полей и предлагает 
ребятам угадать его.

Обозначение шахматных 
фигур и терминов. Запись 
начального положения

1

Краткая и полная 
шахматная нотация. Запись 
шахматной партии.

1

Ценность фигур. 
Сравнительная сила фигур.

1
Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение 
материального перевеса. Способы защиты
“Кто сильнее”. Педагог показывает детям две фигуры и 
спрашивает: “Какая фигура сильнее? На сколько очков?”
“Обе армии равны”. Педагог ставит на столе от одной до 
четырех фигур и просит ребят расположить на своих 
шахматных досках другие наборы фигур так, чтобы суммы 
очков в армиях учителя и ученика были равны.
“Выигрыш материала”. Педагог расставляет на 
демонстрационной доске учебные положения, в которых 
белые должны достичь материального перевеса.
“Защита”. В учебных положениях требуется найти ход, 
позволяющий сохранить материальное равенство.

Достижение материального
перевеса

1

Достижение материального
перевеса. Способы защиты.

1

Защита. 1

Две ладьи против короля. 1 Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против короля. 
Король и ферзь против короля. Король и ладья против короля. 
Дидактические игры и задания
«Шах или мат».Шах или мат черному королю?
«Мат или пат».Нужно определить, мат или пат на шахматной 
доске.
«Мат в один ход».Требуется объявить мат в один ход черному 
королю.
«На крайнюю линию».Белыми надо сделать такой ход, чтобы 
черный король отступил на одну из крайних вертикалей или 
горизонталей.
«В угол».Требуется сделать такой ход, чтобы черным 
пришлось отойти королем на угловое поле.
«Ограниченный король».Надо сделать ход, после которого у 
черного короля останется наименьшее количество полей для 
отхода.

Ферзь и ладья против 
короля.

1

Ферзь и король против 
короля.

1

Ладья и король против 
короля.

1

Учебные положения на мат 
в два хода в эндшпиле.

1
Учебные положения на мат в два хода в дебюте, 
миттельшпиле и эндшпиле (начале, середине и конце игры). 
Защита от мата. Дидактические игры и задания



«Объяви мат в два хода».В учебных положениях белые 
начинают и дают мат в два хода.
«Защитись от мата».Требуется найти ход, позволяющий 
избежать мага в один ход.

Цугцванг. 1

Учебные положения на мат 
в два хода в миттельшпиле.

1

Учебные положения на мат 
в два хода в дебюте.

1

Матовые комбинации. Тема
отвлечения.

1

Достижение мата путем жертвы шахматного материала 
(матовые комбинации). Типы матовых комбинаций: темы 
разрушения королевского прикрытия, отвлечения, завлечения, 
блокировки, освобождения пространства, уничтожения 
защиты и др. Шахматные комбинации, ведущие к достижению
материального перевеса. Комбинации для достижения ничьей 
(комбинации на вечный шах, патовые комбинации и др.) 
“Объяви мат в два хода”. Требуется пожертвовать материал и 
дать мат в два хода.
“Сделай ничью”. Требуется пожертвовать материал и достичь 
ничьей. “Выигрыш материала”. Надо провести простейшую 
двухходовую комбинацию и добиться материального перевеса.

Матовые комбинации. Тема
завлечения.

1

Матовые комбинации. Тема
блокировки.

1

Тема разрушения 
королевского прикрытия.

1

Тема освобождения 
пространства и 
уничтожения защиты.

1

Другие темы комбинаций и 
сочетание темат. приемов.

1

Комбинации, ведущие к 
достижению материального
перевеса. Тема отвлечения. 
Тема завлечения.

1

Тема уничтожения защиты. 
Тема связки.

1

Тема освобождения 
пространства. Тема 
перекрытия.

1

Тема превращения пешки. 1

Сочетание тактических 
приемов.

1

Патовые комбинации. 1

Комбинации на вечный 
шах.

1

Типичные комбинации в 
дебюте.

1

Типичные комбинации в 1



дебюте (услож. примеры).

Типичные комбинации в 
дебюте (услож. примеры).

1

Типичные комбинации в 
дебюте (услож. примеры).

1

Типичные комбинации в 
дебюте (услож. примеры).

1

                                               
Всего:

34 
часа

3-4 класс

Наименование 
разделов и тем

Количество часов

Теория Практика

Краткая история шахмат 5 ч. 2-25 минут на каждом занятии
Шахматная нотация 7 ч.
Ценность шахматных 
фигур

7 ч.

Техника матования 
одинокого короля

5 ч.

Достижение без жертвы 
материала

5 ч.

Обобщение - 5 ч.

Рабочая программа внеурочной деятельности «Математики и конструирование»
Цели и задачи
Программа внеурочной деятельности направлена на разностороннее развитие учащихся.

Разностороннее  развитие  учащихся  возможно  только  в  том  случае,  если  весь  набор
воспитательных технологий  и  методик  работы с  детьми  создает  условия для  самореализации
ребенка. Самореализации учащихся способствуют развитие у них познавательной мотивации и
познавательного  интереса,  творческих  способностей,  умение  находить  необходимую
информацию и т.д.

Главные идеи:
-  формирование  культуры  общения  учащихся,  осознание  учащимися  необходимости

позитивного общения как со взрослыми, так и со сверстниками;
-  передача  учащимся  знаний,  умений,  навыков  социального  общения  людей,  опыта

поколений;
-  воспитание  стремления  учащихся  к  полезному  времяпровождению  и  позитивному

общению.
Главная цель:
Создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее пределами,

для  проявления  инициативы  и  самостоятельности,  ответственности,  искренности  и
открытости в реальных жизненных ситуациях,  интереса к внеклассной деятельности на
всех возрастных этапах.

Задачи:
17 знакомить  учащихся  с  традициями  и  обычаями  общения  и  досуга  различных

поколений;



18 использовать активные и творческие формы воспитательной работы;
19 создавать кружки, клубы, секции с учетом интересов и потребностей учащихся;
20 демонстрировать достижения учащихся в досуговой деятельности;
 воспитывать силу воли, терпение при достижении поставленной цели;
21 способствовать качественной деятельности школьных внеклассных объединений.
Задачи формирования всесторонне развитой личности школьника, комплексного подхода к

постановке  всего  дела  воспитания  требуют,  чтобы  внеурочная  воспитательная  работа
представляла собой стройную целенаправленную систему. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются:
12 выявление  интересов,  склонностей,  способностей,  возможностей  учащихся  к

различным видам деятельности;
13 оказание помощи в поисках «себя»;
14 создание  условий  для  индивидуального  развития  ребенка  в  избранной  сфере

внеурочной деятельности;
15 формирование  системы  знаний,  умений,  навыков  в  избранном  направлении

деятельности;
16 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
17 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
18 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
19 расширение рамок общения с социумом.
Система  внеурочной  воспитательной  работы  представляет  собой  единство  целей,

принципов, содержания, форм и методов деятельности. 
Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся:

– Принцип  гуманизации  образовательного  процесса,  предполагающий
очеловечивание взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов, учителей,
обучающихся и их родителей.

– Принцип научной организации 
– Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся
– Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования
– Принцип целостности
– Принцип непрерывности и преемственности процесса образования
– Принцип личностно-деятельностного подхода
– Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка)
– Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности ребенка не

только  природосообразно,  но  и  в  соответствии  с  требованиями  мировой,  отечественной,
региональной культур

– Принцип комплексного подхода в реализации интегративных процессов
– Принцип  взаимодействия,  предполагающий  координацию  всех  образовательных

социокультурных институтов  в  оказании педагогической помощи и поддержки детям разного
уровня социализации

– Принцип  вариативности,  предусматривающий  учет  интересов  детей,  свободно
выбирающих вариативные образовательные программы и время на их усвоение

– Принцип  межведомственности,  учитывающий  координацию  деятельности
педагогов  дополнительного  образования,  учителей,  классных  руководителей,  психологов  и
позволяющий  получить  всестороннюю  характеристику  образовательного,  нравственного,
социального, физического здоровья детей

Содержание, формы и методы
Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования федеральных

государственных образовательных стандартов общего образования. За счет указанных в базисном
учебном (образовательном) плане часов на внеурочные занятия общеобразовательное учреждение
реализует  дополнительные  образовательные  программы,  программу  социализации  учащихся,
воспитательные программы.

 Организация  занятий  по  направлениям  раздела  «Внеурочная  деятельность»  является
неотъемлемой  частью  образовательного  процесса  в  школе.  Общеобразовательное  учреждение
предоставляют учащимся возможность выбора  широкого спектра занятий,   направленных на
развитие школьника.

Виды  внеучебной деятельности: 



– игровая деятельность;
– познавательная деятельность;
– проблемно-ценностное общение;
– досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);
– художественное творчество;
– социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность);
– трудовая (производственная) деятельность;
– спортивно-оздоровительная деятельность;
– туристско-краеведческая деятельность.
Планируемые результаты
Планируемые  результаты  –  система  обобщенных  личностно  ориентированных  целей

образования,  уточненных  и  дифференцированных  по  учебным предметам,  для  определения  и
выявления  всех элементов,  подлежащих формированию и оценке,  с  учетом ведущих целевых
установок изучения каждого предмета, а также возрастной специфики учащихся.

Предметные результаты –  конкретные элементы социального опыта (знания, умения и
навыки,  опыт решения  проблем,  опыт творческой  деятельности),  освоенные обучающимися  в
рамках отдельного учебного предмета. 

К результатам, подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников
начальной  школы  в  рамках  контроля  успешности  освоения  содержания  отдельных  учебных
предметов,  относится  способность  к  решению  учебно-практических  и  учебно-познавательных
задач на основе:

• системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке;
• умений  учебно-познавательной  и  практической  деятельности,  обобщенных

способов деятельности;
• коммуникативных и информационных умений;
• системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.
Итоговая  оценка  выпускников  начальной  школы  осуществляется  образовательным

учреждением.
К  результатам,  не  подлежащим  итоговой  оценке  индивидуальных  достижений

выпускников начальной школы, относятся:
• ценностные  ориентации  выпускника,  которые  отражают  его  индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения
и др.);

• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);
• индивидуальные личностные характеристики.
Оценка  этих  и  других  личностных  результатов  образовательной  деятельности

обучающихся осуществляется  в ходе неперсонифицированных мониторинговых исследований,
результаты  которых  являются  основанием  для  принятия  управленческих  решений  при
проектировании  программ  развития  образовательного  учреждения,  программ  поддержки
образовательного процесса.

Обобщенный  результат  образовательной  деятельности  начальной  школы  как  итог
реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника:

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
• владеющий  основами  умения  учиться,  способный  к  организации  собственной

деятельности; 
• любящий свой край и свою Родину;
• уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и

школой; 
• доброжелательный,  умеющий слушать  и слышать  партнера,  умеющий высказать

свое мнение; 
• выполняющий  правила  здорового  и  безопасного  образа  жизни  для  себя  и

окружающих. 

Классификация результатов внеурочной деятельности



Содержание Способ достижения Возможные
формы деятельности

Первый  уровень
результатов

Приобретение
школьником социальных знаний
(об  общественных  нормах,
устройстве  общества,  о
социально  одобряемых  и
неодобряемых  формах
поведения  в  обществе  и  т.п.),
первичного  понимания
социальной  реальности  и
повседневной жизни

Достигается  во
взаимодействии  с  учителем  как
значимым  носителем
положительного  социального
знания и повседневного опыта

Беседа

Второй  уровень
результатов

Получение  школьником
опыта  переживания  и
позитивного  отношения  к
базовым  ценностям  общества
(человек,  семья,  Отечество,
природа,  мир,  знания,  труд,
культура),  ценностного
отношения  к  социальным
реальностям в целом

Достигается  во
взаимодействии  школьников
между  собой  на  уровне  класса,
школы,  т.е.  в  защищенной,
дружественной  просоциальной
среде,  где  он  подтверждает
практически  приобретенные
социальные знания, начинает их
ценить (или отвергать)

Дебаты,
тематический диспут

Третий  уровень
результатов

Получение  школьником
опыта  самостоятельного
общественного  действия  в
открытом социуме, за пределами
дружественной  среды  школы,
где  не  обязательно
положительный настрой

Достигается  во
взаимодействии  школьника  с
социальными  субъектами,  в
открытой общественной среде

Проблемно-
ценностная  дискуссия
с  участием  внешних
экспертов

В  проекте  Базисного  учебного  плана  общеобразовательных  учреждений  Российской
Федерации  выделены  основные  направления  внеучебной  деятельности:  спортивно-
оздоровительное,  художественно-эстетическое,  научно-познавательное,  военно-
патриотическое, общественно полезная деятельность, проектная деятельность.

II. Научно-познавательное направление внеучебной деятельности.
Программа курса «Математика и конструирование».

Пояснительная записка.

Факультативный курс «Математика и конструирование» разработан как дополнение к курсу
«Математика» в начальной школе. Курс призван решать следующие задачи: 

1)  расширение  математических,  в  частности  геометрических,  знаний  и  представлений
младших школьников и развитие на их основе пространственного воображения детей; 

2)  формирование  у  детей  графической  грамотности  и  совершенствование практических
действий с чертёжными инструментами; 

3)  овладение  учащимися  различными  способами  моделирования,  развитие  элементов
логического  и  конструкторского  мышления,  обеспечение  более  разнообразной  практической
деятельности младших школьников. 

В  целом  факультативный  курс  «Математика  и  конструирование»  будет  способствовать
математическому развитию младших школьников: развитию умений использовать математические
знания для описания и моделирования пространственных отношений, формированию способности к



продолжительной умственной деятельности и  интереса к умственному труду, развитию элементов
логического и конструкторского мышления, стремлению использовать  математические знания в
повседневной жизни.

Курс «Математика и конструирование» для начальной школы рассчитан на 33 ч (1 ч в
неделю) в 1 классе и на 34 ч (1 ч в неделю) для каждого следующего года обучения.

Содержание курса
Основное  содержание  курса  представлено  двумя  крупными  разделами:  «Геометрическая

составляющая курса» и «Конструирование».
Геометрическая составляющая
Точка. Линия. Линии прямые и кривые. Линии замкнутые  I незамкнутые. Прямая линия.

Свойства прямой. Отрезок.  1еление отрезка пополам. Луч. Взаимное расположение отрезков на
плоскости и в пространстве. Геометрическая сумма  и разность двух отрезков. Угол. Виды углов:
прямой, острый, тупой, развёрнутый. Ломаная. Вершины, звенья ломаной. Длина ломаной.

Многоугольник  —  замкнутая  ломаная.  Углы,  вершины,  стороны  многоугольника.  Виды
многоугольников: треугольник, четырёхугольник, пятиугольник и т. д. Периметр многоугольника.
Виды треугольников: по соотношению сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний);
по  углам:  прямоугольный,  остроугольный,  тупоугольный,  разносторонний.  Построение
треугольника  по  трём  сторонам  с  использованием  циркуля  и  неоцифрованной  линейки.
Прямоугольник.  Квадрат.  Диагонали  прямоугольника  (квадрата)  и  их  свойства.  Построение
прямоугольника (квадрата) с использованием  свойств его диагоналей. Периметр многоугольника.
Площадь  прямоугольника  (квадрата),  площадь  прямоугольного  треугольника.  Обозначение
геометрических фигур буквами.

Окружность.  Круг.  Центр,  радиус,  диаметр  окружности  (круга).  Взаимное  расположение
прямоугольника (квадрата) и окружности. Прямоугольник, вписанный в окружность;  окружность,
описанная  около  прямоугольника  (квадрата).  Вписанный  в  окружность  треугольник.  Деление
окружности  на  2,  4,  8  равных частей.  Деление  окружности  на  3,  6,  12  равных частей.  Взаимное
расположение окружностей на плоскости. Кольцо.

Прямоугольный  параллелепипед.  Грани,  рёбра,  вершины  прямоугольного  параллелепипеда.
Свойства граней и рёбер прямоугольного параллелепипеда. Развёртка прямоугольного параллелепипеда.
Куб. Грани, рёбра, вершины куба. Развёртка куба. Изображение прямоугольного параллелепипеда
(куба)  в  трёх  проекциях.  Треугольная  пирамида.  Грани,  рёбра,  вершины  треугольной  пирамиды.
Прямой круговой цилиндр. Шар. Сфера.

Осевая симметрия. Фигуры, имеющие одну, две и более осей симметрии

Конструирование.
Виды бумаги.  Основные приёмы обработки  бумаги:  сгибание,  складывание,  разметка  по

шаблону, разрезание ножницами, соединение деталей из бумаги с использованием клея. Разметка
бумаги  по  шаблону.  Конструирование  из  полосок  бумаги  разной  длины  моделей  «Самолёт»,
«Песочница». Изготовление заготовок прямоугольной формы заданных размеров.  Преобразование
листа  бумаги  прямоугольной  формы  в  лист квадратной  формы.  Изготовление  аппликаций  с
использованием различных многоугольников. Изготовление набора «Геометрическая мозаика» с
последующим  его  использованием  для  конструирования  различных  геометрических  фигур,
бордюров,  сюжетных  картин.  Знакомство  с  техникой  «Оригами»  и  изготовление  изделий  с
использованием этой техники.

 Чертёж.   Линии   на  чертеже:   основная   (изображение   видимого контура), сплошная
тонкая (размерная и выносная), штрихпунктирная (обозначение линий сгиба). Чтение чертежа,
изготовление аппликаций и изделий по чертежу. 

Технологический   рисунок.   Изготовление   аппликаций   по  отологическому рисунку.
Технологическая карта.   Изготовление изделий по технологической карте. 

Набор  «Конструктор»:  название  и  назначение  деталей,  способы их  крепления:  простое,
жёсткое,  внахлестку  двумя  болтами,  шарнирное;  рабочие  инструменты.   Сборка  из  деталей
«Конструктора» различных моделей геометрических фигур и изделий. 

Развёртка.  Модель  прямоугольного  параллелепипеда,  куба,  треугольной  пирамиды,
цилиндра,  шара  и  моделей  объектов,  имеющих   форму   названных   многогранников.
Изготовление игр геометрического содержания «Танграм», «Пентамино».  Изготовление фигур,
имеющих заданное количество осей симметрии.

Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности
Класс: 1-4
Количество часов



Всего 33часа; в неделю 1 час.
Планирование  составлено  на  основе     ФГОС  начального  общего  образования,  в

соответствии с требованиями и рекомендациями образовательной программы «Школа России».
Учебное  пособие:  «Математика  и  конструирование»  1-4  класс,   автор  С.И.Волкова,

О.Л.Пчелкина, издательство «Просвещение», год издания 2016 

№
  у

р
ок

ов

Тема,
количество часов

Планируемые результаты.

Освоение предметных 
знаний.

Универсальные учебные действия
(личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные)

1  класс (33ч)

• Знакомство
учащихся
с основным
содержанием курса.

Пособие  с.6-8

• Точка.    Линия

Пособие  с.8-11

Изображение  точки и линий 
на бумаге. Линии: прямая,   
кривая,   взаимное    
расположение линий   на  
плоскости. Замкнутая   и   
незамкнутая кривая.

Ставить точки, проводить линии.
Чертить прямую по линейке.
Различать  замкнутые и незамкнутые кривые.

• Виды бумаги.

Пособие  с. 11-13

Виды  бумаги:  тонкая, 
толстая, гладкая, шероховатая,
белая, цветная и др. и их 
назначение.
Основные приёмы обработки 
бумаги:   сгибание,    
складывание, разметка по 
шаблону, резание  бумаги  
ножницами,     соединение 
деталей     из     бумаги с 
помощью клея.

Размечать бумагу по шаблону, резать бумагу ножницами.
Склеивать бумажные детали.

• Практическая
работа
с бумагой.
Пособие  с.14-19

Получение путём сгибания 
бумаги прямой,  
пересекающихся   и   
непересекающихся прямых.
Основное       свойство 
прямой:     через     две точки  
можно   провести прямую, и 
притом только одну. 
Линейка, использование    
которой   необходимо   при
проведении прямой. 
Различные положения 
прямых на плоскости и в 
пространстве; вертикальные,  
горизонтальные,     
наклонные прямые.

Получать    перегибанием бумаги прямую, 
пересекающиеся   прямые.
Иллюстрировать основное свойство пря
Проводить     прямую по линейке
Показывать на чертеже   различные  рас

•



• Отрезок.

Пособие  с20, 21

Вычерчивание отрезка с 
использованием       линейки.
Преобразование    фигур,  
составленных  из счётных   
палочек,   по заданным 
условиям.

Чертить отрезки, находить отрезки в со

• Обозначение
геометрических
фигур буквами.
Пособие  с.22-31

Приложения
1,2,3,4

Обозначение     
геометрических фигур 
буквами.
Изготовление   бумажных   
полосок   разной длины.
Конструирование модели     
«Самолёт»     из бумажных 
полосок.
Изготовление   аппликации     
«Песочница» из бумажных 
полосок.

Обозначать   буквами изученные геометри
Вырезать по заготовкам бумажные полоски 
Конструировать модели объектов по образ
объектов    по образцам, когда требуется  изготовление до
деталей

•

•

• Луч.

Пособие  с.28-33

Вычерчивание луча. 
Сравнение прямой, отрезка и
луча.

Чертить луч.

• Сантиметр.

Пособие  с34-36

Сравнение отрезков по длине
разными    способами.
Упорядочивание     отрезков 
по длине.

Сравнивать   и   упорядочивать  отрезки 

• Циркуль.

Пособие  с.37-39

Геометрическая сумма и 
разность двух отрезков.

Чертить отрезок-сумму и отрезок-разность 

• Угол.

Пособие  с.40-53

Прямой    угол. Непрямые 
углы. Изготовление модели 
прямого угла. Чертёжный 
треугольник.         Виды углов: 
прямой, острый, тупой,      
развёрнутый.
Выделять  углы   разных  
видов  в  разных фигурах.

Изготавливать       из бумаги непрямоуголь
угла.
Изготавливать из бумаги   модели острого 
Изготовление   моделей различных углов.•

• Ломаная.

Пособие  с. 54-57

Замкнутая, незамкнутая 
ломаная.
Вершины, звенья ломаной.   
Изготовление модели    
ломаной    из проволоки. 
Длина  ломаной.   Два 
способа   определения длины
ломаной.

Распознавать и чертить ломаные.
Определять длину ломаной   разными   спо

•

• Многоугольник.

Пособие  с. 58-61

Углы, стороны,           
вершины     многоугольника.
Треугольник, 
четырёхугольник,    
пятиугольник и др. 
Классификация   
многоугольников по числу 
сторон.

Распознавать и   называть   многоуголь
четырёхугольник,   пятиугольник  и  др.,   их  углы, стороны и вершины

•



• Прямоугольник.

Пособие  с62- 67

Свойство противоположных 
сторон  прямоугольника. 
Изображение 
прямоугольника на бумаге в 
клетку. Изготовление 
заготовок прямоугольной  
формы  заданных размеров. 
Соотнесение реальных      
предметов с    моделями    
прямоугольников.     Квадрат. 
Преобразование    
прямоугольника в квадрат и   
квадрата   в   прямоугольник. 
Чертёж. Обозначение   на   
чертеже линии сгиба.

Выделять прямоугольник из множества че
прямоугольник на клетчатой  бумаге.
Изготавливать   заготовки  прямоугольной 
Выделять     квадраты из множества прямо
на клетчатой бумаге, преобразовывать   бумажную   
прямоугольника в модель квадрата.

•

•

• Единицы   длины:

Пособие  с. 68-71

Дециметр ,   метр.   
Соотношения  между  
единицами длины.

Работать с бумагой.

•

• Изготовление
геометрического
набора
треугольников.

Приложения 5-10,с.
72,

82, 83, 85, 86, 87

Изготовление  аппликаций 
«Домик»,     «Чайник», 
«Ракета» с использованием 
геометрического набора 
треугольников. Изготовление 
набора «Геометрическая 
мозаика».       Изготовление   
аппликаций   с 
использованием     набора 
«Геометрическая мозаика».    
Изготовление   аппликации   
с использованием заготовки, 
данной в Приложении 7.
Изготовление     узоров, 
составленных   из   
геометрических фигур, по 
заданному образцу и по
воображению.

Изготавливать     аппликации      по      об
элементов (геометрических фигур).•

•
•
•
•
•
•

• «Оригами».

Пособие  с. 88-91

Знакомство с техникой 
«Оригами».    Изготовление 
изделий  в  технике 
«Оригами»  с  использованием 
базовой заготовки — квадрата

Определять   правило, по которому составлен
использованием   вырезанных   геометрических     фигур.
Читать схемы и изготавливать   изделия
в технике «Оригами»•

2 класс (34ч)

 1. Повторение  ранее
изученного.

Пособие  с. 4-9

Повторение       
геометрического материала: 
отрезок,   угол,   ломаная,    
прямоугольник,
квадрат.

 «Оригами» — 
«Воздушный
змей».

Приложение 4,
Пособие  с. 84, 85

Изготовление      изделий в 
технике «Оригами» — 
«Воздушный змей».



 Треугольник.

 Пособие  с. 10-13

Соотношение длин сторон 
треугольника.

Определять, из каких трёх   отрезков   можно

 Прямоугольник.

 Приложение 1,14-30,
32-38, 41, 43,44,45

32-34

Практическая  работа  
«Изготовление      модели
складного       метра». 
Свойство   противоположных 
сторон   прямоугольника. 
Диагонали  прямоугольника  
и
их свойства.  Квадрат. 
Диагонали квадрата и их 
свойства.

Построение      
прямоугольника   на    
нелинованой бумаге с 
помощью      чертёжного
треугольника.

Изготавливать     модель складного метра.
Вычерчивать прямоугольник (квадрат) на 

Строить прямоугольник  на  нелинованной 
чертёжного   треугольника








 Середина отрезка.

Пособие  с. 35-38

Середина отрезка. Находить     середину  отрезка   с   помощью 
линейки  (без измерений).



 Отрезок,  равный
данному.

Пособие  с.41, 43-45

Построение    отрезка, 
равного   данному,    с 
помощью циркуля.

Строить отрезок, равный   данному,   с   использованием   цирку
измерения его длины).

 Практические
работы:

Пособие  с. 31, 39, 42

Практические работы: 
«Изготовление пакета для 
хранения счётных палочек»,   
«Изготовление  подставки  
для кисточки»,     
«Преобразование   фигур   по
заданному правилу и по 
воображению»

Изготавливать  изделия с использованием 
форму прямоугольника (квадрата).





 Окружность.

Пособие  с.46-56

Круг. Центр,   радиус,   
диаметр        окружности
(круга).     Построение 
прямоугольника, вписанного 
в окружность.

Чертить           окружность   (круг),   прямо
окружность.





 «Ребристый шар»
«Цыпленок»

Пособие  с. 57, 58, 64

Практические работы: 
«Изготовление ребристого  
шара»,   «Изготовление   
аппликации „Цыплёнок"».

Вырезать     круги     и использовать их для
изделия.
Изменять изготовленное изделие по пред





 Окружность,
розетки.

 Пособие  с. 68-69

Деление   окружности на  6  
равных частей. 
Вычерчивание  «розеток».

Делить     окружность на   6   равных   частей
Изменять изготовленное изделие по предложенному условию.

 «Изготовление
закладки   для

Чертёж. Практическая работа
«Изготовление закладки  для 

Читать    и    использовать     простейший 
предложенного изделия.



книги»

Пособие  с. 70-76

книги» по       
предложенному чертежу   с  
использованием     в     
качестве элементов         
прямоугольников, 
треугольников, кругов.

Технологическая карта. 
Составление плана действий 
по технологической   карте   
(как вырезать кольцо).

Читать    технологическую карту и выпол



 Аппликация
«Автомобиль».

Пособие  с. 77-79

Чтение чертежа. Соотнесение 
чертежа с рисунком будущего 
изделия. Изготовление по 
чертежу    аппликации  
«Автомобиль».
Изготовление чертежа по 
рисунку изделия.

Читать чертёж и изготавливать по чертежу 
Вносить     изменения в изделие по изменениям в чертеже и на
Выполнять чертёж по
рисунку изделия.

 Аппликации
«Трактор с тележкой»,
«Экскаватор».

Приложения 2, 3, с. 82,
83

Изготовление по чертежу 
аппликаций «Трактор с 
тележкой», «Экскаватор».

Дополнять чертёж недостающим размером.



 «Оригами».
 «Щенок», «Жук».

Приложение  5,  6,  с.
86-89

«Оригами».   Изготовление   
изделий   «Щенок», «Жук».

Изготавливать       по чертежу      несложные
Работать     в     паре: распределять   обязан
исправлять допущенные ошибки.

 Набор
«Конструктор».

Приложение  7, с.  90-
95

Работа      с      набором 
«Конструктор».    Детали, 
правила и приёмы работы  с 
деталями  и инструментами   
набора. Виды соединений.
Конструирование    различных 
предметов с использованием    
деталей набора 
«Конструктор».
Усовершенствование 
изготовленных     изделий

Собирать несложные изделия    из    деталей
рисункам готовых образцов





3 класс (34ч)

- 1. Повторение
геометрического
материала:

Пособие  с. 7-11

Повторение       
геометрического    материала:
отрезок, ломаная, 
многоугольник.-

- Треугольник.

Пособие  с. 12-21

Виды треугольников по 
сторонам:      разносторонний, 
равнобедренный, 

Различать    треугольники по сторонам и 
Строить треугольник по трём сторонам с ис
линейки.

-

-



равносторонний.  Построение
треугольника по трём 
сторонам.
Виды    треугольников по 
углам: прямоугольный,   
остроугольный, 
тупоугольный.
Конструирование моделей 
различных треугольников.

Изготавливать модели треугольников раз-

- Треугольная
пирамида.

Пособие  с.    22-31

Правильная треугольная  
пирамида.   Изготовление 
модели правильной   
треугольной пирамиды   
сплетением  из двух 
одинаковых полосок,  
каждая из которых разделена
на 4 равносторонних 
треугольника.     
Изготовление     каркасной 
модели      правильной
треугольной   пирамиды   из   
счётных   палочек.          
Вершины, грани    и   рёбра   
пирамиды.     Изготовление     
геометрической игрушки 
«Флексагон» (гнущийся        
многоугольник)   на   основе 
полосы  из   10 
равносторонних 
треугольников. Периметр 
многоугольника,      в      том 
числе прямоугольника 
(квадрата).

Изготавливать    различные   модели   пра

-

-

- Периметр
многоугольника

Пособие  с.     32-35,
42-50, 52-55

Периметр          
многоугольника.

Вычислять периметр
многоугольника.

- Построение     
прямоугольника

Пособие  с.    36-40

Построение     
прямоугольника    на    
нелинованой бумаге с 
использованием свойств его  
диагоналей.   Построение 
квадрата на нелинованой     
бумаге по заданным его 
диагоналям.

Строить прямоугольник   на нелинованной 
свойств  диагоналей   прямоугольника (квадрата).

-

-

- Аппликация
«Домик»,
«Бульдозер».

Пособие  с.    41, 52

Чертёж. Изготовление по 
чертежам аппликаций 
«Домик»,  «Бульдозер».
Составление     аппликаций     
различных фигур   из   
различных частей 
определённым образом 
разрезанного
квадрата.   Технологический 
рисунок.

Изготавливать       по чертежу      различные

-
-

-

-



- Композиция
 «Яхты в море».

Пособие  с.    56

Изготовление по 
технологическому рисунку 
композиции «Яхты в море».

Выстраивать композиции  по технологи

-

- Площадь.

 Пособие  с.    57-66

Единицы площади.       
Площадь прямоугольника 
(квадрата),         различных 
фигур,   составленных из     
прямоугольников ии 
квадратов

Определять площадь
прямоугольника (квадрата)

-

- Разметка
окружности.

Пособие  с.    67-75

Разметка окружности. 
Деление    окружности 
(круга) на 2, 4, 8 равных 
частей. Изготовление  
модели  цветка с 
использованием деления 
круга на 8 равных частей

Делить     окружность (круг) на 2, 4, 8 рав

-

-

- Деление окружности
на части.

Пособие  с.    76-81

Деление    окружности на   3,  
6,   12   равных частей.   
Изготовление модели часов.

Делить     окружность (круг) на 3, 6, 12 рав

-

- Окружность  и
плоскость.

Пособие  с.    82-84

Взаимное расположение   
окружностей   на плоскости.

Чертить    пересекающиеся,    непересека
концентрические) окружности.

- Деление   отрезка  по-
полам

Пособие  с.    85-87

Деление   отрезка  пополам   
без   определения его длины 
(с использованием циркуля
и линейки  без делений).

Выполнять    деление отрезка пополам с ис
линейки  без делений.

- Треугольник  ,
вписанный
в окружность (круг).

Пособие  с.    88-90

Получение  практическим   
способом   треугольника, 
вписанного в окружность 
(круг)

Строить      практическим   способом   треугольник,   вписанный

- Аппликация
«Паровоз»

Пособие  с.    91,
Приложение1, с. 92

Изготовление   аппликации     
«Паровоз», геометрической   
игры «Танграм» и 
аппликаций фигур из частей 
игры «Танграм».

Изготавливать     аппликации   из   частей 

- «Оригами».
«Лебедь».

Приложение2, с. 93

«Оригами».    Изготовление    
изделия    «Лебедь».

Работать   в   технике «Оригами»

- «Подъёмный кран»  и
«Транспортёр»

Приложение 3, с. 94,

Техническое    
конструирование   из   
деталейнабора 
«Конструктор».Изготовление 
по приведенным       рисункам 
моделей    «Подъёмный кран» 
и «Транспортёр»

Конструировать по рисункам модели из набора «Крнструктор»

-

4 класс (34 ч)

- 1. Прямоугольный     па- Элементы прямоугольного     Изготавливать    модели   прямоугольных  па



раллелепипед.

Пособие  с.     6-17

параллелепипеда: грани, 
рёбра, вершины. Развёртка 
прямоугольного   
параллелепипеда. 
Изготовление модели     
прямоугольного   
параллелепипеда    из    
развёртки    и каркасной 
модели из кусков проволоки.

использованием развёрток и каркасной модели из -

-

-

-

- Куб.

Пособие  с.     18-28,
30-33

Элементы  куба: грани, 
рёбра, вершины.    Развёртка  
куба.
Изготовление      моделей куба
с использованием   
развёртки   и каркасной  
модели  из счётных палочек. 
Изготовление модели куба из 
трёх одинаковых полосок, 
каждая    из которых 
разделена на
5 равных квадратов

Изготавливать     модели  куба с  использованием развёрток и каркасной 
модели из счётных палочек.

-

-

-

- «Изготовление
модели  платяного
шкафа»

Пособие  с.    29

Практическая   работа 
«Изготовление   модели 
платяного шкафа»по 
приведённому чертежу.
.

Изготавливать       по чертежу  модели  объ

- Параллелепипед
в трех проекциях.

Пособие  с.    34-40

Изображение   прямоугольного
параллелепипеда  на  чертеже 
в    трёх    проекциях. Чтение 
чертежа прямоугольного 
параллелепипеда в трёх 
проекциях,    соотнесение 
чертежа    и    рисунка 
прямоугольного     
параллелепипеда.

Читать   чертёж   прямоугольного паралле
в трёх проекциях.-

-
-
-

- Куб  в  трех
проекциях.

Пособие   с.     41-
44,46-49

Чертёж   куба   в   трёх 
проекциях.      Чтение чертежа
куба  в  трёх проекциях,  
соотнесение чертежа и 
рисунка куба

Читать чертёж куба, заданный в трёх про

-

-

- «Модель гаража».

Пособие  с.    45

Практическая     работа  
«Изготовление   по чертежу 
модели  гаража»,  имеющего 
форму      прямоугольного
параллелепипеда.

Изготавливать       по чертежу  модели  объ

- Осевая      симметрия.

Пособие   с.    50-67,
74-82

Выделение        фигур, 
имеющих и не имеющих  оси   
симметрии.
Повторение      
геометрического материала.

Проводить    практическими   и   графиче
фигурах.-

-
-
-
-
-
-



- Цилиндр.

Пособие  с.  68-70

Представление о цилиндре.   
Соотнесение цилиндра и 
предметов окружающей 
действительности,    имеющих 
форму цилиндра. Из-
готовление       модели 
цилиндра.

Находить в  окружающей действительно
формы.

- Подставка     под
карандаши

Пособие  с.    71

Изготовление  по чертежу   
подставки   под карандаши, 
имеющей форму цилиндра.

Изготавливать      по
чертежу  модели  объектов,   имеющих  ци

- Шар. Сфера.

Пособие  с.    72, 73

Знакомство с  шаром и 
сферой.

Работать   в   группе: распределение объек
композиции.

- Модель  асфальтового
катка

Пособие  с. 83

Практическая   работа 
«Изготовление модели 
асфальтового катка».

- Набор  «Монгольская
игра».

Пособие  с.    90-91

Изготовление   набора 
«Монгольская игра».

- «Оригами»
 «Лиса и журавль».

Пособие  с.    92-95

«Оригами» — «Лиса и 
журавль».

- Столбчатые
диаграммы.

 Пособие  с.    85-89

Знакомство со столбчатыми 
диаграммами. Чтение и 
построение столбчатых 
диаграмм

Читать    и    строить
столбчатые    диаграммы

Рабочая программа  внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании»
Пояснительная записка

Программа «Разговор о правильном питании» составлена в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО на основе Программ: «Разговор о правильном питании» (М.М.Безруких, 
Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева М.ОЛМА Медиа Групп 2009), «Две недели в лагере здоровья» 
(М.М.Безруких, Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева М.ОЛМА Медиа Групп 2007), «Формула 
правильного питания» (М.М.Безруких, Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева М.ОЛМА Медиа Групп 
2009).

       Содействие здоровому образу жизни , создание условий для активизации субъективной 
позиции ребенка, формирование культуры питания, готовность поддерживать свое здоровье в 
оптимальном состоянии – одна из первоочередных задач процесса воспитания.

 В настоящее время в России в связи с глубоким общественно-экономическим кризисом 
произошло резкое снижение показателей здоровья и социальной защищенности детей. Это 
привело, в частности, к тому, что на этапе поступления в школу, как показывают обобщенные 
данные последних лет, в среднем 28% детей имеют хронические заболевания.

 Данные научных  исследований показывают, что здоровье зависит от следующих 
факторов: медицинского обслуживания, наследственности, экологии и образа жизни. 

Следовательно, одна из основных задач учебного процесса – это сохранение здоровья 
детей, формирование у школьников потребности вести здоровый образ жизни, обеспечение 
мотивации к этому.                            



Воспитание здорового школьника – проблема общегосударственная, комплексная и её 
первоочередной задачей является выделение конкретных аспектов, решение которых возложено 
на учителя. Педагог должен квалифицированно проводить профилактическую работу по 
предупреждению различных заболеваний, связанных с неправильным питанием. В этой связи 
уместно привести слова знаменитого педагога В.А. Сухомлинского « Опыт убедил нас в том, что 
приблизительно  у 85% всех неуспевающих учеников главная причина отставания в учёбе – 
плохое состояние здоровья, какое – нибудь недомогание или заболевание, чаще всего совершенно
незаметное  и поддающееся излечению только совместными усилиями матери, отца, врача и 
учителя». 

Наметившаяся во всём мире тенденция новых подходов в вопросах формирования 
здоровья способствует созданию образовательно – оздоровительных программ.

Общая характеристика программы 

Актуальность программы заключается в том, что в настоящее время наблюдается увеличение
числа больных детей по стране, по региону. Необходимо формировать ЗОЖ, начиная с раннего
возраста.

Практическая  значимость состоит  в  том,  что  отношение  к  окружающей  действительности
формируется в совместной деятельности учителя и учащихся, а нормы нравственного поведения
«выращиваются» с начальной школы.

Цель программы-  воспитание у детей культуры питания,  осознания ими здоровья как
главной человеческой ценности.   

Реализации программы  предполагает решение следующих образовательных и воспитательных
задач:

формирование и развитие представления школьников  о здоровье как одной из важнейших
человеческих ценностей,  формирование готовности заботиться и укреплять собственное
здоровье; 
формирование  у  школьников  знаний  о  правилах  рационального  питания,  их  роли  в
сохранении и укрепления здоровья, а также готовности соблюдать эти правила; 
освоение детьми  практических навыков рационального питания; 
формирование  представления  о  социокультурных  аспектах  питания  как  составляющей
общей культуры человека; 
информирование школьников  о народных традициях, связанных с питанием и здоровьем,
расширение  знаний  об  истории  и  традициях  своего  народа,  формирование  чувства
уважения к культуре своего народа и культуре и традициям других народов; 
развитие  творческих  способностей  и  кругозора   детей,  их  интересов  и  познавательной
деятельности; 
развитие коммуникативных навыков, умения эффективно взаимодействовать со 
сверстниками и взрослыми в процессе решения проблемы;

         Преимущество  программы  заключается  в  том,  что  его  материал  носит  практико-
ориентированный характер, актуален для детей. Всё, что они узнают и чему учатся на занятиях,
они могут применить дома и в гостях уже сегодня. 

Программа  «Разговор  о  правильном  питании»  предполагает  активное   участие  и
максимальное вовлечение детей начальных классов   в   поисковую работу, в   отработку знаний,
навыков  в  определении  продуктов  правильного  питания,   понятий  о  витаминном  составе
продуктов, целесообразности трёхразового полноценного питания, расширение представлений о
многообразии фруктов и овощей  своего региона.

     Программа носит интерактивный характер, стимулирующий непосредственное участие
школьников в процессе обучения, пробуждающий интерес и желание соблюдать правила питания



и  заботиться  о  собственном  здоровье.  Для  организации  процесса  обучения  используются
различные типы игр (ролевые, ситуационные), создание проектов, проведение мини-тренингов,
дискуссий. Большое значение уделяется самостоятельной творческой деятельности школьников
(поиску новой информации, подготовке заданий и т.д.).

        Одно  из  важнейших  условий  эффективного  проведения  программы—  поддержка
родителей.  Поэтому  в  «Разговоре  о  правильном  питании»  часть  заданий  ориентирована  на
совместную  деятельность  детей  и  взрослых.  Родители  также  участвуют  в  подготовке  и
проведении различных мероприятий — праздников, конкурсов, викторин. 

            В  ходе  изучения  программы  используются  разнообразные  формы  и
методы, обеспечивающие   непосредственное  участие  детей  в  работе  по  программе,
стимулирующие  их  интерес  к  изучаемому  материалу,  дающие  возможность  проявить  свои
творческие способности.    Содержание   программы, а также используемые формы  и методы её
реализации носят игровой характер, развивают познавательный интерес к проблеме питания и
формирования ЗОЖ, что наиболее соответствует возрастным особенностям детей, обеспечивает
условия для активного включения их в процесс обучения и стимулирует активное присвоение
предъявляемых  ценностных  нормативов  и  навыков.  Поскольку  игра  является  ведущей
деятельностью для младших школьников, то и игровые методы являются основой организации
обучения по программе. Можно выделить несколько типов игр, комбинация которых обеспечит
эффективность  процесса  обучения:  сюжетно-ролевая  игра,  игра  с  правилами,  образно-ролевая
игра.

Новизна программы заключается в учёте традиций питания,  активном вовлечении в
работу родителей.  

     

 Программа « Разговор о правильном питании» построена в соответствии с принципами:

научная обоснованность и практическая целесообразность; 
возрастная адекватность; 
необходимость и достаточность информации; 
модульность программы;
практическая целесообразность                                                                                                
динамическое развитие и системность; 
вовлеченность семьи и реализацию программы;

культурологическая сообразность – в содержании программы отражены исторически 
сложившиеся традиции питания, являющиеся частью культуры народов России и 
других стран.

В отличие от многих других обучающих программ, «Разговор о правильном питании» 
носит комплексный характер и охватывает разные аспекты питания, в том числе и связанные с 
российской историей и культурой. Содержание и структура программы обеспечивает 
возможность организации системного обучения школьников, с учетом их возрастных 
особенностей. 

В ходе реализации программы дети узнают о важности соблюдения режима питания, об 
основных питательных веществах, входящих в состав пищи, полезных продуктах и блюдах, 
основах составления рациона питания, правилах гигиены, учатся сервировать стол и соблюдать 
правила этикета, а также традициях и кулинарных обычаях, как своей страны, так и других стран.

Описание места программы в учебном плане

Преподавание  программы  «Разговор  о  правильном  питании»  проводится   во  второй
половине дня. Важность  для младших школьников подчеркивается тем, что он осуществляется в
рамках  программы  формирования  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни,
рекомендованного  для  внеурочной  деятельности  новым стандартом.   Программа  «Разговор  о



правильном питании»   изучается с 1 по 4 класс по одному  часу в неделю:  1 класс -33 часа, 2
класс  – 34 часа,  3  класс  – 34 часа,  4  класс  – 34 часа  в год.  Общий объём учебного времени
составляет  135 часов.  В каждом классе  выделяется  время для совместной работы учеников с
родителями (проекты, соревнования, конкурсы).

Программа рассчитана на детей 6,6-10 лет. В учебные группы принимаются все желающие
без специального отбора. 

Режим занятий - вторая половина дня

Программа состоит из 2-х модулей 
1-2 классы – модуль «Разговор о правильном питании»;

3-4  классы – модуль «Две недели в лагере здоровья».

Описание ценностных ориентиров содержания программы 

 Одним  из  результатов  преподавания  программы  «Разговор  о  правильном  питании»
является  решение  задач  воспитания  –  осмысление  и  интериоризация  (присвоение)  младшими
школьниками системы ценностей.
       Ценность  жизни –  признание  человеческой  жизни  величайшей  ценностью,  что
реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе.

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 
себя частью природного мира - частью живой и неживой природы. Любовь к природе - это 
бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 
чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства.

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 
самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 
единстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного здоровья. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 
сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности  любви.

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 
разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 
образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России
от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 
образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России
от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.                           

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 
представителя страны и государства.

Основные методы обучения: 

фронтальный метод; 
групповой метод; 
практический метод; 
познавательная игра; 
ситуационный метод; 
игровой метод; 
соревновательный метод;
активные методы обучения.

Формы обучения:

Ведущими формами деятельности предполагаются:

1чтение и обсуждение;



2экскурсии на пищеблок школьной столовой, продовольственный магазин, хлебопекарные 
предприятия;

3встречи с интересными людьми; 
4практические занятия;
5творческие домашние задания;
6праздники хлеба, рыбных блюд и т.д.;
7конкурсы (рисунков, рассказов, рецептов);
8ярмарки полезных продуктов;
9сюжетно-ролевая игра, игра с правилами, образно-ролевая игра;
10 мини – проекты;
11 совместная работа с родителями.
Формы контроля

12

13         Проверка усвоения программы проводится в форме анкетирования, тестирования,
выполнения творческих заданий.

14 .    Подведение  итогов  реализации  программы  проводится  в  виде  выставок  работ
учащихся, праздников, игр, викторин. В том числе:

15 - оформление выставок работ учащихся в классе, школе;

16  - оформление выставки фотографий «Мы – за здоровое питание»

Прогнозируемые результаты освоения программы
В результате изучения программы «Разговор о правильном питании» младшие школьники

получат представления:
 о правилах и основах рационального питания, 

 о необходимости соблюдения гигиены питания;

 о полезных продуктах питания;

2о структуре ежедневного рациона питания;

3об ассортименте наиболее типичных продуктов питания;

 об особенностях питания в летний и зимний периоды, причинах вызывающих изменение в
рационе питания; 

 об  основных  группах  питательных  веществ  –  белках,  жирах,  углеводах,  витаминах  и
минеральных солях, функциях этих веществ в организме;

умения:

             Полученные знания позволят детям ориентироваться в ассортименте наиболее типичных 
продуктов питания, сознательно выбирать наиболее полезные;

 Дети смогут оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия требованиям
здорового  образа  жизни  и  с  учётом  границ  личностной  активности  корректировать
несоответствия;

  Дети получат знания и навыки, связанные с этикетом в области питания с, что в определённой
степени повлияет на успешность их социальной адаптации, установление контактов с другими
людьми.



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы

1 – 2 класс
«Разговор о правильном питании»

3 – 4 класс
«Две недели в лагере здоровья»

1.a Личностные результаты, формируемые при изучении содержания данного курса:
самоопределение, смыслообразование, морально-этическая ориентация.

 проявление познавательных интересов и активности в области здорового питания;
 овладение установками, нормами и правилами правильного питания;
 готовность и способность делать осознанный выбор здорового питания;
 умение ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания;
 умение сознательно выбирать наиболее полезные ценностно-смысловые установки 
обучающихся, формируемые средствами различных предметов в рамках программы «Разговор о 
правильном питании», в том числе развитие представления об адекватности питания, его 
соответствия росту, весу, возрасту, образу жизни человека.

1.b Метапредметные результаты, формируемые при изучении содержания данного курса:
коммуникативные, регулятивные, познавательные.

Коммуникативные УУД
 использование речевых средств для 
решения различных коммуникативных 
задач;
 построение монологического 
высказывания (в том числе сопровождая
его аудиовизуальной поддержкой);
 владение диалогической формой 
коммуникации, используя, в том числе, 
и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения.

 использование речевых средств для решения 
различных коммуникативных задач;
 построение монологического высказывания (в том 
числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой);
 владение диалогической формой коммуникации, 
используя, в том числе, и инструменты ИКТ и 
дистанционного общения;
 формулирование собственного мнения;
 умение договариваться и приходить к общему 
решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов;
 умение учитывать разные мнения и стремиться к 
координации различных позиций в сотрудничестве;
 понимание возможности существования у людей 
различных точек зрения, в том числе не совпадающих 
сего собственной;
 умение ориентироваться на позицию партнера в 
общении и взаимодействии.

Регулятивные УУД
 понимание и сохранение учебной 
задачи;
 понимание выделенных учителем 
ориентиров действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с учителем;
 планирование своих действий в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том числе 
во внутреннем плане;
 принятие установленных правил в 
планировании и контроль способа 
решения;
 осуществление итогового и 
пошагового контроля по результату (в 

 понимание и сохранение учебной задачи;
 понимание выделенных учителем ориентиров 
действия в новом учебном материале в сотрудничестве 
с учителем;
 планирование своих действий в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации, в 
том числе во внутреннем плане;
 принятие установленных правил в планировании и 
контроль способа решения;
осуществление итогового и пошагового контроля по 
результату (в случае работы в интерактивной среде 
пользоваться реакцией среды решения задачи);
● умение адекватно воспринимать предложения и 
оценку учителей, товарищей, родителей и других 



случае работы в интерактивной среде 
пользоваться реакцией среды решения 
задачи).

людей;
● самостоятельно адекватно оценивать правильность 
выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы в выполнение, как по ходу его реализации, 
так и в конце действия.

Познавательные УУД
 осуществление поиска необходимой 
информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной 
литературы, энциклопедий, 
справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом 
информационном пространстве, в том 
числе в контролируемом пространстве 
Интернета;
 осуществление записи (фиксации) 
выборочной информации об 
окружающем мире и себе самом, в том 
числе с помощью инструментов ИКТ;
 построение сообщения в устной и 
письменной форме;
 смысловое восприятие 
художественных и познавательных 
текстов, выделение существенной 
информации из сообщений разных 
видов (в первую очередь текстов);
 осуществление анализа объектов с 
выделением существенных и 
несущественных признаков;
 осуществление сравнения и 
классификации на основе 
самостоятельного выбора оснований и 
критериев для указанных логических 
операций.

 осуществление поиска необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с использованием 
учебной литературы, энциклопедий, справочников 
(включая электронные, цифровые), в открытом 
информационном пространстве, в том числе в 
контролируемом пространстве Интернета;
 осуществление записи (фиксации) выборочной 
информации об окружающем мире и себе самом, в том 
числе с помощью инструментов ИКТ;
 построение сообщения в устной и письменной форме;
 смысловое восприятие художественных и 
познавательных текстов, выделение существенной 
информации из сообщений разных видов (в первую 
очередь текстов);
 осуществление анализа объектов с выделением 
существенных и несущественных признаков;
 осуществление сравнения и классификации на основе 
самостоятельного выбора оснований и критериев для 
указанных логических операций;
 установление причинно-следственных связей в 
изучаемом круге явлений;
 построение рассуждений в форме связи простых 
суждений об объекте, его строении, свойствах, связях;
 выделение существенных признаков и их синтеза.

1.c Предметные результаты освоения обучающимися содержания данной программы:
основы системы научных знаний, опыт «предметной» деятельности по получению,

преобразованию, применению нового знания, предметные и метапредметные действия с
учебным материалом.

●   знание детей о правилах и основах 
рационального питания, о 
необходимости соблюдения гигиены 
питания;
●   навыки правильного питания как 
составная часть здорового образа 
жизни;
●   умение определять полезные 
продукты питания;
●   знание о структуре ежедневного 
рациона питания;
●   навыки по соблюдению и 
выполнению гигиены питания;
●   умение самостоятельно 
ориентироваться в ассортименте 
наиболее типичных продуктов питания.

 знание детей об особенностях питания в летний и 
зимний периоды, причинах вызывающих изменение в 
рационе питания;
 навыки самостоятельной оценки своего рациона с 
учётом собственной физической активности;
 умение самостоятельно выбирать продукты, в 
которых содержится наибольшее количество 
питательных веществ и витаминов;
 знания детей об основных группах питательных 
веществ – белках, жирах, углеводах, витаминах и 
минеральных солях, функциях этих веществ в 
организме;
 навыки, связанные с этикетом в области питания;
 умение самостоятельно оценивать свой рацион и 
режим питания с точки зрения  соответствия 



требованиям здорового образа жизни и с учётом 
границ личной активности, корректировать 
несоответствия.

Первый уровень результатов «ученик научится»

 соблюдать гигиену питания;
 ориентироваться  в  продуктах  питания  (полезные  и  вредные  продукты,  ассортимент

продуктов);
 оценивать  свой  рацион  и  режим  питания  с  точки  зрения  соответствия  требованиям

здорового образа жизни, с учетом собственной физической активности;

Второй и третий уровни результатов « ученик получит возможность научиться»

 соблюдать правила рационального питания; 
 определять причины, вызывающие изменения в рационе питания (особенности питания в

летний и зимний периоды); 
 различать  основные группы питательных веществ – белки, жиры, углеводы, витамины и

минеральные соли (функциях этих веществ в организме);
 корректировать  несоответствия  своего  рациона  и  режима  питания  с  учетом  границ

личностной активности; 

 самостоятельного  выбора  продуктов,  в  которых  содержится  наибольшее  количество
питательных веществ и витаминов. 

Содержание программы

Модуль Класс Задачи
«Разговор о 
правильном 
питании»

1 класс

- формирование и развитие представления детей о здоровье
как  одной  из  важнейших  человеческих  ценностей,
формирование  готовности  заботиться  и  укреплять
собственное здоровье;
- развитие творческих способностей и кругозора у детей, их
интересов и познавательной деятельности;
-  развитие  коммуникативных  навыков  у  детей,  умения
эффективно  взаимодействовать  со  сверстниками  и
взрослыми в процессе решения проблемы;
-  просвещение  родителей  в  вопросах  организации
рационального питания детей.

2 класс

-  формирование  у  школьников  знаний  о  правилах
рационального питания, их роли в сохранении и укреплении
здоровья, а также готовности соблюдать эти правила;
-  развитие  коммуникативных  навыков  у  детей,  умения
эффективно  взаимодействовать  со  сверстниками  и
взрослыми в процессе решения проблемы;
-  просвещение  родителей  в  вопросах  организации
рационального питания детей.

«Две недели в 
лагере 
здоровья»

3 класс

-  освоение  детьми  практических  навыков  рационального
питания;
- информирование детей о народных традициях, связанных с
питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и 
традициях своего народа, формирование чувства уважения к 
культуре своего народа и культуре и традициям других 
народов;
-  развитие  коммуникативных  навыков  у  детей,  умения
эффективно  взаимодействовать  со  сверстниками  и



взрослыми в процессе решения проблемы;
- просвещение родителей в вопросах организации 
рационального питания детей.

4 класс

- формирование представления о социокультурных аспектах
питания как составляющей общей культуры человека;
-  развитие  коммуникативных  навыков  у  детей,  умения
эффективно  взаимодействовать  со  сверстниками  и
взрослыми в процессе решения проблемы;
- просвещение родителей в вопросах организации 
рационального питания детей.

Выполнение программы рассчитано на четырёхлетний срок обучения, 1 занятие  каждую неделю.
 

№
п⁄п

Раздел 1
класс

2
класс

3
класс

4
класс

1. Разнообразие
питания

5 5 5 5

2. Гигиена
питания и

приготовлени
е пищи

10 12 12 14

3. Этикет 8 8 8 6

4. Рацион
питания

5 5 5 5

5. Из истории
русской
кухни.

5 4 4 4

Итого 33 34 34    34

Разнообразие питания (20 ч) 
Из чего состоит наша пища. Что нужно есть в разное время года. Как правильно питаться, если 
занимаешься спортом. Что надо есть, если хочешь стать сильнее. Самые полезные продукты. 
Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные продукты. Где найти витамины весной? Каждому 
овощу своё время. Особенности национальной кухни. Конкурс проектов «Витаминная семейка». 
Малознакомые и редко используемые овощи и овощная зелень. Витамины. Сезонные 
гиповитаминозы и их профилактика. Викторина «Чипполино и его друзья». 
Гигиена питания и приготовление пищи (48 ч) 
Гигиена школьника. Здоровье – это здорово! Где и как готовят пищу. Что можно приготовить,
если выбор продуктов ограничен. Продукты быстрого приготовления. Всё ли полезно, что в рот
полезло. Всегда ли нужно верить рекламе? Вредные и полезные привычки в питании. Неполезные
продукты: сладости, чипсы, напитки, торты. Полезные напитки. Ты – покупатель. 

Этикет (30 ч) 
Правила поведения в столовой. Как правильно накрыть стол. Предметы сервировки стола. Как 
правильно вести себя за столом. Как правильно есть. На вкус и цвет товарищей нет! Кухни 
разных народов. Как питались на Руси и в России? За что мы скажем поварам спасибо. 
Необычное кулинарное путешествие. 
Правила поведения в гостях. Когда человек начал пользоваться ножом и вилкой. 



Вкусные традиции моей семьи. 
Рацион питания (20 ч) 
Молоко и молочные продукты. Блюда из зерна. Какую пищу можно Блюда из зерна. Какую пищу 
можно найти в лесу. Что и как приготовить из рыбы. Дары моря. Плох обед, если хлеба нет. Из 
чего варят кашу, и как сделать кашу вкуснее. Если хочется пить. Значение жидкости для 
организма человека. Бабушкины рецепты. Хлеб всему голова. Мясо и мясные блюда. Вкусные и 
полезные угощения. Составляем меню на день. 
Из истории русской кухни (17ч) 

Знания, умения, навыки, которые формирует данная программа у младших школьников: 
В 1 – м классе: 
знание детей о правилах и основах рационального питания, о необходимости соблюдения 
гигиены питания; 
навыки правильного питания как составная часть здорового образа жизни; 
умение определять полезные продукты питания. 
Во 2 – м классе: 
знание о структуре ежедневного рациона питания; 

навыки по соблюдению и выполнению гигиены питания; 
умение самостоятельно ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания. 
В 3 – м классе: 
знание детей об особенностях питания в летний и зимний периоды, причинах вызывающих 
изменение в рационе питания; 
навыки самостоятельной оценки своего рациона с учётом собственной физической активности; 
умение самостоятельно выбирать продукты, в которых содержится наибольшее количество 
питательных веществ и витаминов. 
В 4 м классе: 
- знания детей об основных группах питательных веществ – белках, жирах, углеводах, витаминах 
и минеральных солях, функциях этих веществ в организме; 
навыки, связанные с этикетом в области питания; 
- умение самостоятельно оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия 
требованиям здорового образа жизни и с учётом границ личной активности, корректировать 
несоответствия. 
Проверка усвоения программы проводится в форме тестирования, выполнения творческих 
заданий. 

1-й год обучения

Содержание Теория Практика

1. Разнообразие питания. Знакомство с программой . Беседа. Экскурсия в столовую.

2. Самые  полезные 
продукты

Беседа « Какие продукты полезны и 
необходимы  человеку». Учимся 
выбирать самые полезные продукты.

Работа в тетрадях, 
сюжетно-ролевые 
игры, экскурсии в 
магазин.

3. Правила питания. Формирование у школьников основных 
принципов гигиены питания.

Работа в тетрадях, 
оформление плаката с 
правилами питания.

4. Режим питания. Важность регулярного питания. 
Соблюдение режима питания.

Сюжетно-ролевая 
игра, соревнование, 
тест, демонстрация 
удивительного 
превращения пирожка

5. Завтрак Беседа «Из чего варят кашу». Различные 
варианты завтрака.

Игры, конкурсы, 
викторины. 
Составление меню 
завтрака.

6. Роль хлеба в питании Беседа «Плох обед, если хлеба Игры, викторины, 



детей нет».Рацион питания,обед. конкурсы. 
Составление меню 
обеда.

7. Проектная деятельность. Определение тем и целей проекта, формы 
организации, разработка плана проекта.

Выполнение проектов 
по теме «Плох обед, 
если хлеба нет».

8. Подведение итогов 
работы.

Творческий отчет 
вместе с родителями.

Календарно-тематическое планирование программы «Разговор о правильном питании»
1-й год обучения

№

п/п

Наименование темы занятий Кол-во
часов

Дата Коррекц
ия

1 Вводное занятие.. Если хочешь быть здоров 1 05.09

2 Из чего состоит наша пища 1 12.09

3 Полезные и вредные привычки питания 1 19.09

4 Самые полезные продукты 1 26.09

5 Как правильно есть(гигиена питания) 1 03.10

6 Удивительное превращение пирожка 1 10.10

7 Твой режим питания 1 17.10

8 Из чего варят каши 1 24.10

9 Как сделать кашу вкусной 1 07.11

10 Плох обед, коли хлеба нет 1 14.11

11 Хлеб всему голова 1 21.11

12 Полдник 1 28.11

13 Время есть булочки 1 05.12

14 Пора ужинать 1 12.12

15 Почему полезно есть рыбу 1 19.12

16 Мясо и мясные блюда 1 26.12

17 Где найти витамины зимой и весной 1 16.01

18 Всякому овощу – свое время 1 23.01

19 Как утолить жажду 1 30.01

20 Что надо есть ,если хочешь стать сильнее 1 06.02

21 Что надо есть, если хочешь стать сильнее 1 20.02

22 На вкус и цвет товарищей нет 1 27.02

23 Овощи, ягоды и фрукты – витаминные продукты 1 06.03

24 Овощи, ягоды и фрукты – витаминные продукты 1 13.03

25 Каждому овощу – свое время 1 20.03

26 Народные праздники, их меню 1 10.04



27 Народные праздники, их меню 1 17.04

28 Как правильно накрыть стол. 1 24.04

29 Когда человек начал пользоваться вилкой и ножом 1 08.05

30 Щи да каша – пища наша 1
15.0431 Что готовили наши прабабушки. 1

32 Игра «Здоровое питание – отличное настроение» 1
22.05

33 Подведение итогов. 1

Предполагаемые результаты 1-го года обучения.
Ученики должны знать:
- полезные продукты;
- правила этикета;
- роль правильного питания в здоровом образе жизни.
После первого года обучения ученики должны уметь:
- соблюдать режим дня
- выполнять  правила правильного питания;
- выбирать в рацион питания полезные продукты

2-й год обучения

Содержание Теория Практика

1. Вводное занятие Повторение правил питания Ролевые игры

2. Путешествие по улице 
«Правильного питания».

Знакомство с вариантами 
полдника

Игра, викторины

3. Молоко и молочные продукты.  Значение молока и 
молочных продуктов

Работа в тетрадях, 
составление 
меню.Конкурс-викторина

4. Продукты для ужина. Беседа «Пора ужинать»
Ужин, как обязательный 
компонент питания

Составление меню для 
ужина. Оформление 
плаката «Пора 
ужинать».Ролевыен игры

5. Витамины. Беседа «Где найти витамины 
в разные времена года».

Составление и 
отгадывание кроссвордов, 
практическая работа 
ролевые игры.

6. Вкусовые качества продуктов. Беседа «На вкус и цвет 
товарища нет».

Практическая работа по 
определению вкуса 
продуктов. Ролевые игры

7. Значение жидкости в организме. Беседа «Как утолить жажду» 
Ценность разнообразных 
напитков.

Работа в тетрадях. 
Ролевые игры. Игра – 
демонстрация «Из чего 
готовят соки»

8. Разнообразное питание. Беседа «Что надо есть, чтобы
стать сильнее». 
Высококалорийные 
продукты.

Работа в тетрадях, 
составление меню второго
завтрака в школе, ролевые 
игры.

9. Овощи, ягоды, фрукты – 
витаминные продукты.

Беседа «О пользе 
витаминных 

Поле чудес «Овощи, 
ягоды, фрукты самые 



продуктов».Значение  
витаминов и минеральных 
веществ в питании человека.

витаминные продукты». 
Каждому овощу свое 
время. Ролевые игры.

10. Проведение праздника 
«Витаминная страна».

Конкурсы, ролевые игры.

11. Семейное творческое 
содружество детей и взрослых. 
Проект «Самый полезный продукт».

12. Подведение итогов. Отчет о проделанной 
работе.

Календарно-тематическое планирование программы «Разговор о правильном питании»
2-й год обучения.

№

п/п

Наименование темы занятий Кол-во
часов

Дата Коррекц
ия

1. Вводное занятие. Повторение правил питания. 1

2. Путешествие по улице правильного питания. 1

3. Время есть булочки. 1

4. Оформление плаката молоко и молочные продукты. 1

5. Конкурс- викторина « Знатоки молока». 1

6. Изготовление книжки-самоделки «Кладовая народной 
мудрости»

1

7. Пора ужинать 1

8. Практическая работа: « Как приготовить бутерброды» 1

9. Составление меню для ужина. 1

10 Значение витаминов в жизни человека. 1

11 Практическая работа. Значение витаминов в жизни 
человека.

1

12. Морепродукты. 1

13.  «На вкус и цвет товарища нет» 1

14. Отгадай мелодию. «На вкус и цвет товарища нет» 1

15. Практическая работа «Из чего приготовлен сок?» 1

16. Как утолить жажду 1

17. Игра «Посещение музея воды» 1

18. Праздник чая 1

19. Что надо есть, чтобы стать сильнее 1

20. Практическая работа «Меню спортсмена» 1

21. Практическая работа «Мой день» 1

22. Овощи, ягоды и фрукты - витаминные продукты 1

23. Практическая работа «Изготовление витаминного салата» 1

24. Поле чудес «Овощи, ягоды, фрукты – самые витаминные 
продукты»

1

25. Оформление плаката «Витаминная страна» 1

26. Посадка лука. 1

27. Каждому овощу свое время. 1

28. Инсценирование сказки « Вершки и корешки». 1

29. Конкурс «Овощной ресторан» 1



30. Изготовление книжки «Витаминная азбука» 1

31. Игра: «Наше питание» 1

32. Творческий отчет.  «Реклама овощей». 1

33. Творческий отчет. Фрукты и овощи. 1

34. Подведение итогов. 1

Предполагаемые результаты 2-го года обучения.
Обучающиеся должны знать:
- основные правила питания;
- важность употребления в пищу разнообразных продуктов;
- роль витаминов в питании.
После 2-года обучающиеся должны уметь:
 - соблюдать гигиену  питания;
- готовить простейшие витаминные салаты;
- выращивать зелень в горшочках.
 3-й год обучения программы «Разговор о правильном питании» модуль «Две недели в 
лагере здоровья»

Содержание Теория Практика

1. Вводное занятие. Обобщение имеющихся 
знаний об основах 
рационального питания

Знакомство с рабочей 
тетрадью « Две недели в 
лагере здоровья»

2. Состав продуктов. Беседа «Из чего состоит 
пища».Основные группы 
питательных веществ

Оформление дневника 
здоровья. Составление 
меню. Оформление 
стенгазеты «Из чего 
состоит наша пища».

3. Питание в разное время года Беседа «Что нужно есть в 
разное время года» Блюда 
национальной кухни

Ролевые игры. 
Составление меню. 
Конкурс кулинаров.

4. Как правильно питаться, если 
занимаешься спортом.

Беседа «Что надо есть, 
если хочешь стать 
сильнее».Рацион 
собственного питания.

Дневник «Мой день». 
Конкурс «Мама папа я  - 
спортивная семья».

5. Приготовление пищи Беседа « Где и как готовят 
пищу» Устройство кухни
Правила гигиены.

Экскурсия на кухню в 
школьной столовой . 
Ролевые игры. Конкурс 
«Сказка, сказка, сказка».

6. В ожидании гостей. Беседа «Как правильно 
накрыть стол»Столовые 
приборы

Ролевые игры. Конкурс 
«Салфеточка».

7. Молоко и молочные продукты Беседа «Роль молока в 
питании детей». 
Ассортимент молочных 
продуктов.

Игра -исследование «Это 
удивительное молоко». 
Игра «Молочное меню». 
Викторина.

8. Блюда из зерна Полезность продуктов , 
получаемых из зерна. 
Традиционные народные 
блюда из продуктов, 
получаемых из зерна.

Ролевые игры. Конкурс 
«Хлебопеки». Праздник 
«Хлеб всему голова».

9. Проект «Хлеб всему голова»

10. Творческий отчет.



11. Подведение итогов. Отчет о проделанной 
работе.

Календарно-тематическое планирование программы «Разговор о правильном питании»
3-й год обучения

№

п/п

Наименование темы занятий Кол-во
часов

Дата Коррекц
ия

1.  Вводное занятие. Давайте познакомимся! 1

2. Викторина «Поле чудес». 1

3. Из чего состоит наша пища 1

4. Игра  «Меню сказочных героев» 1

5. Что нужно есть в разное время года 1

6. Оформление дневника здоровья 1

7. Выпуск стенгазеты о составе нашей пищи 1

8. Игра «В гостях у тетушки Припасихи» 1

9 Конкурс кулинаров 1

10 Как правильно питаться, если занимаешься спортом 1

11 Составление меню для спортсменов 1

12 Оформление дневника «Мой день» 1

13 Игра «Наше питание» 1

14 Где и как готовят пищу 1

15 Экскурсия в столовую. 1

16 Конкурс «Сказка, сказка, сказка». 1

17 Как правильно накрыть стол. 1

18 Игра накрываем стол 1

19 Молоко и молочные продукты 1

20 Конкурс рисунков «Столовая будущего». 1

21 Игра-исследование «Это удивительное молоко» 1

22 Молочное меню 1

23 Блюда из зерна 1

24 Путь от зерна к батону 1

25 Конкурс «Венок из пословиц» 1

26 Игра – конкурс «Хлебопеки» 1

27 К.И.Чуковский «Федорино горе». 1

28 Праздник «Хлеб всему голова» 1

29 Повар – профессия древняя. 1

30 Конкур поделок из соленого теста «Хлебопеки». 1

31 Оформление проекта « Хлеб- всему голова» 1

32 Творческий отчет. 1

33 Интерактивная экскурсия в музей правильного 
питания. Из истории кухонной утвари.

1

34 Подведение итогов. 1

Предполагаемые результаты 3-го года обучения должны знать:
- при недостатке того или иного питательного вещества организм не может справляться с 
работой;
- основные отличия рациона питания в летний и зимний периоды;
- здоровье и внешность человека во многом зависит от него самого;



- условия хранения продуктов;
- правила сервировки стола;
- важность употребления молочных продуктов.
После третьего года обучения ученики должны уметь:
- составлять меню;
- соблюдать правила техники безопасности при использовании кухонных принадлежностей и 
бытовых приборов; 
- различать столовые приборы и столовую посуду, которая используется к завтраку, обеду.
4-й год обучения программы «Разговор о правильном питании» модуль «Две недели в лагере

здоровья»

Содержание Теория Практика

1 Вводное занятие Повторение правил питания Ролевые игры

2.Растительные продукты 
леса

Беседа: «Какую пищу можно найти 
в лесу» Правила поведения в лесу. 
Правила сбора грибов и ягод.

Работа в тетрадях. Отгадывание 
кроссворда.
Игра « Походная математика»
Игра – спектакль « Там на 
неведомых дорожках»

3.Рыбные продукты Беседа «Что и как можно 
приготовить из рыбы» Важность 
употребления рыбных продуктов.

Работа в тетрадях
Эстафета поваров
« Рыбное меню»
Конкурс рисунков « В 
подводном царстве»
Конкурс пословиц и поговорок»

4.Дары моря Беседа о морепродуктах. Блюда из 
морепродуктов Знакомство с 
обитателями моря.

Работа в тетрадях. Викторина
« В гостях у Нептуна»

5.Кулинарное 
путешествие по России»

Знакомство с традициями питания 
регионов, историей быта своего 
народа

Работа в тетрадях
Конкурс – рисунков «Вкусный 
маршрут»
Игра – проект « кулинарный 
глобус»

6 Рацион питания Рассмотреть проблему « Что можно 
приготовить,если выбор продуктов 
ограничен»

Работа в тетрадях .
« Моё недельное меню»
Конкурс « На необитаемом 
острове»

7.Правила поведения за 
столом

Беседа « Как правильно вести себя  
за столом». Знакомство со 
стихотворением « Назидание о 
застольном невежестве»

Работа в тетрадях.
Сюжетно – ролевые игры.

8.Накрываем стол для 
родителей

9.Проектная деятельность. Определение тем и целей проектов, 
форм их организации
Разработка планов работы, 
составление плана консультаций с 
педагогом

Выполнение проектов по теме
«__________________________
_»
Подбор литературы.
Оформление проектов.

10.Подведение итогов 
работы

Календарно – тематическое планирование программы  « Разговор о правильном питании»



4-й год обучения

№

п/п

Наименование темы занятий Кол-во
часов

Дата Коррекц
ия

1. Вводное занятие 1

2. Какую пищу можно найти в лесу. 1

3. Правила поведения в лесу 1

4. Лекарственные растения 1

5. Игра – приготовить из рыбы. 1

6. Конкурсов рисунков» В подводном царстве» 1

7. Эстафета поваров 1

8. Конкурс половиц поговорок 1

9. Дары моря. 1

10. Интерактивная экскурсия в магазин морепродуктов 1

11. Оформление плаката «Обитатели моря» 1

12. Викторина «В гостях у Нептуна» 1

13. Меню из морепродуктов 1

14. Кулинарное путешествие по России. 1

15. Традиционные блюда нашего края 1

16. Практическая работа по составлению меню 1

17. Конкурс рисунков «Вкусный маршрут» 1

18. Мини-проект «Съедобная азбука». 1

19. Праздник Мы за чаем не скучаем» 1

20. Что можно приготовить, если выбор продуктов 
ограничен

1

21. Составление недельного меню 1

22. Конкурс кулинарных рецептов 1

23. Конкурс «На необитаемом острове» 1

24. Как правильно вести себя за столом 1

25. Практическая работа «Поделки из макарон». 1

26. Изготовление книжки «Правила поведения за столом» 1

27. Накрываем праздничный стол 1

28. Накрываем праздничный стол 1

29. Блюда из картошки. 1

30. Этикет. 1

31. Итоговый тест по курсу «Разговор о правильном 
питании».

1

32. Праздник жителей города здоровья. Творческий отчет 1

33. Викторина по изученным темам. 1

34. Подведение итогов. 1

Предполагаемые результаты четвёртого года обучения
     Ученики должны знать:
- кулинарные традиции своего края;
- растения леса, которые можно использовать в пищу;
- необходимость использования разнообразных продуктов,
- пищевую ценность различных продуктов.



    должны уметь:
- приготовить блюдо, если набор продуктов ограничен,
- выбирать из набора продуктов наиболее полезные для организма;
- накрывать праздничный стол.

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения программы
«Разговор о правильном питании»

Принцип наглядности является одним из ведущих принципов обучения в начальной школе, так
как именно наглядность лежит в основе формирования представлений об объектах природы и  
культуры человеческого общества.В связи с этим главную роль играют средства обучения, 
включающие наглядные пособия:                                                                                                            

1) гербарии ;продукты питания; микропрепараты; столовые приборы; бытовые приборы для 
кухни

2) изобразительные наглядные пособия – таблицы; муляжи, схемы, плакаты;

   Другим средством наглядности служит оборудование для  мультимедийных демонстраций
(компьютер,  медиапроектор,   DVD-проектор,   видеомагнитофон  и  др.)  Оно  благодаря
Интернету  и  единой  коллекции  цифровых  образовательных  ресурсов  позволяет  обеспечить
наглядный  образ  к  подавляющему  большинству  тем  программы  «Разговор  о  правильном
питании».

Наряду с принципом наглядности  в изучении программы «Разговор о правильном питании» в
начальной  школе  важную  роль  играет  принцип  предметности,  в  соответствии  с  которым
учащиеся осуществляют разнообразные действия с изучаемыми объектами. В ходе подобной
деятельности  у  школьников  формируются  практические  умения  и  навыки,  обеспечивается
осознанное усвоение изучаемого материала. 

В начальной  школе  у  учащихся  начинают  формироваться  познавательные  интересы,
познавательная  мотивация.  В  этом  возрасте  у  большинства  школьников  выражен  интерес  к
изучению  природы,  человеческих  взаимоотношений,  поэтому  изучение  курса  «Разговор  о
правильном  питании»,  насыщенного  сведениями  о  живой  и  неживой  природе,  организме
человека,  различных  сторонах  общественной  жизни,  должно  стимулировать  формирование
устойчивого  познавательного  интереса,  его  дальнейшее  развитие.  Этому в значительной мере
способствует  деятельностный,  практико-ориентированный  характер  содержания  программы
«Разговор о правильном питании»,  а также использование в ходе его изучения разнообразных
средств обучения. К ним относится прежде всего набор энциклопедий для младших школьников,
позволяющий организовать поиск интересующей детей информации.

Программа внеурочной деятельности «Умелые ручки»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

    Рабочая программа внеурочной деятельности «Умелые ручки» разработана на основе ФГОС начального
общего образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ, авторской
программы Геронимус Т.М. Трудовое обучение. Школа мастеров. АСТ-ПРЕСС, Москва, 2020г
     Цель программы:
Формирование  художественно-творческих  способностей  через  обеспечение  эмоционально  –
образного  восприятия  действительности,  развитие  эстетических  чувств  и  представлений,
образного мышления и воображения.
    Задачи:
-  Расширить  запас  знаний  детей  о  разнообразии  форм  и  пространственного  положения
предметов окружающего мира, различных величинах, многообразии оттенков цветов.
- Развивать творческие способности на основе знаний, умений и навыков детей.
-  Развивать  память,  внимание,  глазомер,  мелкую  моторику  рук,  образное  и  логическое
мышление, художественный вкус школьников.
-  Воспитывать  трудолюбие,  терпение,  аккуратность,  чувство  удовлетворения  от  совместной
работы, чувство взаимопомощи и коллективизма.
- Воспитывать любовь к народному искусству, декоративно – прикладному творчеству.



Содержание программы.
Для  занятий  в  кружке  объединяются  учащиеся,  проявляющие  достаточно  устойчивый,
длительный  интерес  к  конкретным  видам  практической  трудовой  деятельности:
конструированию и изготовлению изделий, выполнению практических работ работа  (с бумагой,
тканью,  работа  с  природным  материалом,  работа  с  бросовым  материалом  и  т.д.).  Детям
предлагаются  художественно-технические  приемы  изготовления  простейших  изделий,
доступных для младших школьников объектов труда.
Программа рассчитана на четыре года обучения 
1 час в неделю. 
1 год обучения – 33 часа;
2 год обучения – 34 часа;
3 год обучения – 34 часа;
4 год обучения – 34 часа;
Итого – 135 часов.

Содержание  учебного предмета

Название
раздела,

темы

Кол-
во

часов

Элементы   содержания Планируемые результаты обучения за год

   Вводное 
занятие

4ч. Учащийся научится:

-название и назначение материалов – 
бумага, ткань, пластилин;
-название и назначение ручных 
инструментов и приспособлений: 
ножницы, кисточка для клея, игла, 
наперсток;
-правила разметки и контроля по 
шаблонам, линейке, угольнику;
- способы обработки различных 
материалов;
-применение пастели и бисера в 
окружающем мире.
-правила безопасности труда и личной 
гигиены при работе с указанными 
инструментами

Работа с 
бумагой и 
картоном.

38 ч Свойства бумаги и 
картона. Виды бумаги. 
Техника безопасности 
Симметричное 
вырезывание из листьев 
бумаги, сложенных 
пополам Изготовление 
аппликаций. 
Использование 
дырокола.
Знакомство с оригами. 
Приемы сгибания.

Учащийся научится:
-название и назначение материалов – 
бумага, ткань, пластилин;
-название и назначение ручных 
инструментов и приспособлений: 
ножницы, источка для клея, игла, 
наперсток;
-правила разметки и контроля по 
шаблонам, линейке, угольнику;
- способы обработки различных 
материалов;
Учащийся получит возможность 
научиться:
-правильно организовать свое рабочее 
место, поддерживать порядок во время 
работы;
-соблюдать правила безопасности труда и 
личной гигиены;
-анализировать под руководством учителя 



изделие (определять его назначение, 
материал из которого оно изготовлено, 
способы соединения деталей, 
последовательность изготовления);
-экономно размечать материалы с 
помощью шаблонов, сгибать листы бумаги
вдвое, вчетверо, резать бумагу и ткань 
ножницами по линиям разметки, соединять
детали из бумаги с помощью клея, шить 
стежками « через край», «петельный шов»
-самостоятельно изготовлять изделия (по 
образцу, рисунку, эскизу);
-выполнять работу, используя 
художественные материалы;

Работа
с тканью

21ч «Откуда ткани к нам 
пришли?». Знакомство со 
сметочным швом. 
Салфетка. Панно  Шитье

Учащийся научится: работать с тканью
Учащийся получит возможность 
научиться:
выполнять швы «вперед иголку» и «вперед
иголку с перевивом» по прямой линии

Работа
с бросовым 
материалом

30 ч Конструирование. 
Аппликации.

Учащийся получит возможность 
научиться:

-правильно организовать свое рабочее 
место, поддерживать порядок во время 
работы;
-соблюдать правила безопасности труда и 
личной гигиены;
-анализировать под руководством учителя 
изделие (определять его назначение, 
материал из которого оно изготовлено, 
способы соединения деталей, 
последовательность изготовления);
-экономно размечать материалы с 
помощью шаблонов, сгибать листы бумаги
вдвое, вчетверо, резать бумагу и ткань 
ножницами по линиям разметки, соединять
детали из бумаги с помощью клея,
-самостоятельно изготовлять изделия (по 
образцу, рисунку, эскизу);

Художествен
ное 
творчество

26ч Бумага разных видов, 
ткань, природный 
материал плоский и 
объемный, пластилин, 
«бросовый» материал, 
текстильные материалы 
(нитки, тесьма и т.д.).

Работа
с 
пластилином

12 ч История про пластилин. 
Техника безопасности. 
Приемы работы. Лепка 
Пластилиновая 
аппликация на картоне с 
использованием 
природного материала.



Итог 4 Учащийся получит возможность 
научиться:

- уметь красиво, выразительно эстетически
грамотно оформить работу

Требования к уровню подготовки учащихся

У учащихся будут сформированы: Учащиеся получат возможность 
научиться:

Личностные -широкая мотивационная основа 
художественно-творческой 
деятельности, включающая 
социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы;
-интерес к новым видам 
прикладного творчества, к новым 
способам самовыражения;
-устойчивый познавательный 
интерес к новым способам 
исследования технологий и 
материалов;
-адекватное понимания причин 
успешности/неуспешности 
творческой деятельности;

-внутренней позиции обучающегося 
на уровне понимания необходимости
творческой деятельности, как одного
из средств самовыражения в 
социальной жизни;
-выраженной познавательной 
мотивации;
-устойчивого интереса к новым 
способам познания;
-адекватного понимания причин 
успешности/неуспешности 
творческой деятельности;

Регулятивные 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.

Познавательные 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 

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.



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.

Коммуникативны
е

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;

учитывать разные мнения и 
обосновывать свою позицию;
с учетом целей коммуникации 
достаточно полно и точно 
передавать партнеру необходимую 
информацию как ориентир для 
построения действия;
владеть монологической и 
диалогической формой речи;
осуществлять взаимный контроль и 
оказывать партнерам в 
сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь;

.

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность:
Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое мышление, 
конструкторские способности, сформировать познавательные интересы;
Расширить знания и представления о традиционных и современных материалах для прикладного
творчества;
Познакомиться с историей происхождения материала, с его современными видами и областями 
применения;
Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных материалов;
Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях;
Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми функциями 
уже известных инструментов;
Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье;
Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со 
сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать различные роли, 
оценивать деятельность окружающих и свою собственную;
Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища;
Достичь оптимального для каждого уровня развития;
Сформировать систему универсальных учебных действий;
Сформировать навыки работы с информацией.

Календарно-тематическое планирование  1 класса

№
п/п

Наименование разделов и  тем  урока Тип урока
Дата

План Факт



1
Вводное занятие. Техника безопасности на 
занятиях.

Оригами

2
Беседа «История бумаги». Изделие 
«Цыпленок»

Аппликация, вырезание.

3
Беседа «Как появились ножницы». 
Объемная водяная лилия.

Аппликация, вырезание.

4 Фантазии из «ладошек» Аппликация, вырезание.

5
Фантазии из «ладошек». Продолжение 
работы.

Моделирование.

6 Букет из роз. Бумагопластика.

7 Новогодний ангелок. Торцевание.

8 Цветочные фантазии. Моделирование, вырезание.

9 Чудо-елочка. Моделирование, вырезание.

10 Чудо-елочка. Продолжение работы. Оригами-мозаика.

11 «Робот». Подготовка модулей. Оригами-мозаика.

12 «Робот». Сборка изделия. Защита.

13 Выставка работ

14
Осенние фантазии из природного 
материала.

Мозаика.

15 Поделки из кленовых «парашютиков». Аппликация.

16 Беседа «Флористика». Картины из листьев. Аппликация.

17 Картины из листьев. Продолжение работы. Аппликация.

18 «Веселый автомобиль» Аппликация из фантиков.

19 Панно из карандашных стружек. Аппликация.

20 «Добрая коровушка» Моделирование.

21
Беседа: «Откуда ткани к нам пришли?». 
«Веселые зверюшки».

Аппликация.

22
«Веселые зверюшки». Продолжение 
работы.

Аппликация.

23 Мягкая игрушка «Зайка-хозяйка» Шитье.

24 Мягкая игрушка «Зайка-хозяйка» Шитье.

25 Мягкая игрушка «Зайка-хозяйка» Шитье.

26 Лоскутная аппликация Аппликация.

27 «Смешарики» из нарезанных ниток. Аппликация.

28 «Смешарики» из нарезанных ниток. Аппликация.

29 Открытка «Сердечко» Аппликация.

30 Открытка «Сердечко»

31 Коллективная работа «Корзина с цветами» Аппликация.

32 Коллективная работа «Корзина с цветами»

33 Итоговое занятие. Выставка работ.

Календарно — тематическое планирование 2 класс

№
п/п

Наименование разделов и  тем  урока Дата



План Факт

1
Формирование групп, принятие правил работы в группе. Знакомство с 
целями и задачами кружка.

2 Экскурсия. Сбор листьев для засушивания.

3
Что растет на грядке? Загадки об овощах. Овощные фантазии. Поделки из 
овощей.

4
Экибана – искусство составления букетов. Букеты из осенних листьев, ягод
и цветов.

5 Аппликация из осенних листьев. Зайчик. Птички.

6 Аппликация из осенних листьев. Аквариумные рыбки. Белочка.

7 Панно-пейзаж из кусочков рваной бумаги.

8
Панно-мозаика «Мои любимые сказочные герои», выполненная из 
салфеток, скатанных в шарики.

9
Панно-мозаика «Мои любимые сказочные герои», выполненная из 
салфеток, скатанных в шарики. Завершение работы.

10 Панно-мозаика с использованием макаронных изделий.

11 Мозаичная техника. Составление рисунка.

12 Панно-мозаика из пластилиновых шариков.

13
Удивительный материал – вата. «Лебедь белая плывет…». Игрушка из 
ваты.

14 Панно из цветных тканевых лоскутков.

15 Яблоко, лимон, груша, вишня, клубника – подвесные игрушки для елки.

16
Яблоко, лимон, груша, вишня, клубника – подвесные игрушки для елки. 
Окраска изделий.

17 Зайчик из ватных шариков.

18 Зайчик из ватных шариков. Окраска изделия.

10 Подготовка яиц к работе. «Зайка».

20 «Цыпленок». Мышка.

21 «Рыбка», «Ёжик».

22 Экскурсия. Весеннее пробуждение.

23 Изготовление сувенирной открытки в технике аппликации.

24
Изготовление сувенирной открытки в технике аппликации. Завершение 
работы.

25 Панно из цветных тканевых лоскутков. Завершение работы.

26
Общие сведения о различных материалах. Знакомство со свойствами 
некоторых материалов.

27 Изготовление сувенирной открытки в технике аппликации.

28
Изготовление сувенирной открытки в технике аппликации. Завершение 
работы.

29 Панно из цветных тканевых лоскутков. Завершение работы.

30
Технология изготовления изделий из соленого теста: замешивание, сушка, 
окраска.

31 «Веселый зоопарк» - фигурки – сувениры из соленого теста.

32
«Веселый зоопарк» - фигурки – сувениры из соленого теста. Составление 
коллективной композиции.

33 Экскурсия. Рисуем на асфальте



34 Итоговое занятие

Календарно — тематическое планирование  3 класс

№
п/п

Наименование разделов и  тем  урока Тип урока
Дата

план факт

1
Вводное занятие. Техника безопасности на 
занятиях.

Оригами

2 Экскурсия в парк. Аппликация, вырезание.

3
Что растет на грядке? Загадки об овощах. 
Овощные фантазии. Поделки из овощей.

Аппликация, вырезание.

4
Экибана – искусство составления букетов. 
Букет из осенних листьев, ягод, цветов.

Аппликация, вырезание.

5
Аппликация из осенних листьев. 
Аквариумные рыбки. Белочка.

Моделирование.

6
Панно – пейзаж из кусочков рваной 
бумаги.

Бумагопластика.

7
Панно – мозаика «Мои любимые 
сказочные герои», выполненное из 
салфеток, скатанных в шарики.

Торцевание.

8
Панно – мозаика с использованием 
макаронных изделий.

Моделирование, вырезание.

9
Панно – мозаика с использованием 
крупяных изделий.

Моделирование, вырезание.

10 Мозаичная техника. Составление рисунка. Оригами-мозаика.

11
Панно – мозаика из пластилиновых 
шариков.

Оригами-мозаика.

12
Мозаика из скорлупы яиц. Нанесение 
скорлупы на рисунок – основу.

Защита.

13 Мозаика из скорлупы яиц. Раскрашивание.

14
История возникновения бумаги. Игрушка 
«Лиса».

Мозаика.

15 Игрушка «Лягушонок». Аппликация.

16 Игрушка – стаканчик «Зебра». Аппликация.

17
Какие бывают нитки? «Цыпленок» Аппликация.

18 «Цыпленок». Завершение работы. Аппликация из фантиков.

19
Удивительный материал – вата. «Лебедь 
белая плывет …» Игрушка из ваты.

Аппликация.

20 Зайчик из ватных шариков. Моделирование.

21
Зайчик из ватных шариков. Окраска 
изделия.

Аппликация.

22 Экскурсия. Лепим из снега. Аппликация.

23 Подготовка яиц к работе. «Зайка» Шитье.

24 «Цыпленок». «Мышка». Шитье.

25 «Рыбка». «Ежик» Шитье.

26
Береги братьев наших меньших. 
Коллективная работа «Мои друзья».

Аппликация.

27
Общие сведения о различных материалах. 
Знакомство со свойствами некоторых 
материалов.

Аппликация.



28
Изготовление сувенирной открытки в 
технике аппликации.

Аппликация.

29
Панно из цветных тканевых лоскутков. 
Завершение работы.

Аппликация.

30 Экскурсия «Учимся красоте природы»

31 Коллективная работа «Корзина с цветами» Аппликация.

32 Коллективная работа «Корзина с цветами»

33 Итоговое занятие. Выставка работ.

Календарно-тематическое планирование  4 класс

№
п/п

Наименование разделов и  тем  урока Дата

План Факт

1. Фантазии из природных материалов. Сбор материала.

2. Работа с природным материалом. Практическая работа №1 «Картина из 
листьев».

3. Объемные композиции. Практическая работа №2 «Олень, пингвин, заяц».

4. Аппликация с раздвижкой. Практическая работа №3 «Бабочка».

5. Веерное гофрирование, аппликация. Практическая работа №4 «Сосна».

6. Оригами из окрашенной бумаги.

7. Оригами из окрашенной бумаги. Практическая работа №5  «Далматинец».

8. Объёмное моделирование из бумаги. Практическая работа №6  «Такса».

9. Объёмное моделирование из бумаги. Практическая работа №7 
«Миттельшнауцер».

10. Трубочки из гофрированной бумаги. Практическая работа №8 «Наливные 
яблочки».

11. Аппликация из рельефной бумаги. Практическая работа №9 «Сфинкс».

12. Транспарантное вырезание. Практическая работа №810 «Бульдог».

13. Аппликация из геометрических фигур. Практическая работа №11 
«Пекинес».

14. Аппликация из геометрических фигур. Практическая работа №12 
«Лисичка».

15. Моделирование из фольги. Практическая работа №13 «Роза».

16. Моделирование из фольги. Практическая работа №14 «Папоротник».

17. Многослойное торцевание. Практическая работа №15  «Мальва».

18. Выпуклая аппликация из салфеток. Практическая работа №16 «Сакура».

19. Моделирование из гофрированной бумаги и проволоки. Практическая 
работа №17 «Лилии».

20. Моделирование из гофрированной бумаги и проволоки. Практическая 
работа №18 «Ирис».

21. Скручивание жгутом, торцевание.

22. Скручивание жгутом, торцевание. Практическая работа №19  
«Хризантема».

23. Петельный шов.

24. Аппликация из ткани.  Практическая работа №20 «Бабочка».

25. Шитьё мягкой игрушки. Практическая работа №21 «Собачка».

26. Шитьё мягкой игрушки. Практическая работа №22 «Собачка».



27. Игрушки из помпонов.

28. Игрушки из помпонов. Практическая работа №23 «Цыпленок».

Лепка из пластилина на проволочном каркасе. Практическая работа №24  
«Животные».

29. Пластилиновые нити. Аппликация. Практическая работа №25  «Дуб».

30. Надрезание пластилина проволокой. Практическая работа №26  «Гиацинт».

31. Пластилиновые цветы на проволочном каркасе. Практическая работа №27  
«Фиалка».

32. Условные обозначения в оригами. Базовые формы.

33. Цветы в технике оригами. Практическая работа №28 «Нарциссы».

34. Животные в технике оригами. Практическая работа №29 «Заяц».

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  для учащихся  
1.  Агапова,  И.А.,  Давыдова,  М.А.   Мягкая  игрушка  своими  руками  /  И.А.  Агапова,  М.А.
Давыдова. - М.: Айрис-пресс, 2003. – (Внимание: дети).
2. Богданов, В. В., Попова, С. Н.  Истории обыкновенных вещей. / В.В.Богданов,  С.Н.Попова. –-
М., 1992.
3. Кононович, Т. П.  Мягкая игрушка. Веселый зоопарк. / Т.П.Кононович. – М., 2001.
4. Коноплева, Н. П.  Секреты домашнего хозяйства. / Н.П.Коноплева. - М., 1991.
5. Кочетова,  С.  Мягкая игрушка. Игрушки из носочков. / С.Кочетова. - М., 2001.
6. Кочетова,  С.  Мягкая игрушка. Игрушки с бисером. / С.Кочетова. – М., 2001.
7.  Крутий,  Я. В.   100 схем для вышивания крестом и гладью. /  Я.В.Крутий.– Ростов-на-Дону,
2000.
8. Кувалдина, О. Н.  Сделаем сами своими руками. / О.Н.Кувалдина. – Воронеж, 1999.
9. Лихачева, Т. Г.  Моя подружка – мягкая игрушка. / Т.Г.Лихачева. – Ярославль, 2000.

10. Лущик, Л. И., Несмиян, Т. Б.  Фантазийные цветы из ткани, бумаги, кожи, бисера /
Л.И. Лущик, Т.Б. Несмиян. – М.: Эксмо, 2006

Рабочая программа внеурочной деятельности «Общефизическая подготовка»
Основа содержания обучения по данному курсу.
Программа данного курса представляет систему  спортивно- развивающих занятий  для

учащихся 3-4 классов и реализуется в рамках «Внеурочной деятельности» в соответствии с
образовательным планом.

В  процессе  изучения  курса,  у  учащихся  развиваются следующие  личностные
качества: трудолюбие, упорство,  целеустремлённость,  самостоятельность,  коллективизм,
взаимопомощь, умение работать в команде.

Направленность и общая характеристика программы. 
Программа направлена на :
реализацию  принципа  вариативности,  обосновывающего  планирование  учебного

материала  в  соответствии  с  половозрастными  особенностями  учащихся,  материально-
технической  оснащенностью  учебного  процесса  (спортивный  зал,  спортивные  пришкольные
площадки, региональными климатическими условиями .

реализацию принципа достаточности и сообразности,  определяющего
распределение учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной
(физкультурной) деятельности, особенностей  формирования  познавательной  и
предметной активности учащихся;

соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого  к
сложному», ориентирующих выбор и планирование  учебного содержания в логике
поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том
числе и в самостоятельной деятельности;

расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебной  культуры,
всестороннее раскрытие взаимосвязи и  взаимообусловленности  изучаемых  явлений  и
процессов;

усиление  оздоровительного  эффекта,  достигаемого  в  ходе  активного  использования



школьниками освоенных знаний, способов и физических  упражнений в физкультурно-
оздоровительных мероприятиях, режиме дня,  самостоятельных  занятиях  физическими
упражнениями.

Актуальность и целесообразность программы. 
Актуальность выбора определена следующими факторами:
На основе диагностических фактов выявлено, что у учащихся слабо развиты память,

устойчивость и концентрация внимания, быстрота реакции, скорость движения,  ориентировка  в
пространстве, слабое физическое здоровье. Занятия ОФП улучшают работу  сердечно-
сосудистой и  дыхательной систем, укрепляют костную систему, развивают подвижность
суставов,  увеличивают  силу  и  эластичность  мышц,  развивается  двигательная  реакция  на
зрительные и слуховые сигналы.

Цель и задачи программы.
Цель курса: создание условий для развития  познавательных  способностей

учащихся на основе системы развивающих занятий.
Задачи курса:
пропаганда  здорового  образа  жизни, укрепление  здоровья, содействие  гармоническому

физическому развитию занимающихся;
формирование у учащихся устойчивого интереса к занятиям ОФП;
развитие  физических  способностей  (силовых,  скоростных, скоростно-  силовых,

координационных, выносливости, гибкости);
формирование у учащихся необходимых теоретических знаний;
воспитание моральных и волевых качеств.
Особенности организации учебного процесса
На занятиях  кружка  учащиеся  осуществляют следующие  виды деятельности:  игровая,

познавательная,  проблемно-ценностное  общение.  Аудиторные  занятия  составляют  5  %,
практические 95%.

Программа рассчитана на 34 часа (2-4 классы) - 1ч в неделю. Продолжительность занятия
40 минут (2-4 классы).  Наполняемость группы -  не более 30 человек.,  т.к.  основное время на
занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых задач, необходимо осуществлять
индивидуальную поддержку и помощь.

Во время занятий у ребенка происходит становление развитых форм самосознания,
самоконтроля и самооценки. Отсутствие отметок снижает тревожность и необоснованное
беспокойство учащихся, исчезает боязнь ошибочных ответов. В результате у детей формируется
отношение к данным занятиям как к средству развития своей личности. Данный курс состоит
из системы тренировочных упражнений,  специальных заданий и развивающих  игр. На
занятиях применяются занимательные и доступные для понимания задания  и  упражнения,
задачи, вопросы, игры, и т.д., что привлекательно для младших школьников.

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи определенного
вида.  На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как осознание собственных
действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых шагах при решении задач любой
трудности.

В  курсе  используются  задачи  разной  сложности,  поэтому  слабые  дети,  участвуя в
занятиях, могут почувствовать уверенность в своих силах (для таких учащихся подбираются
задания, которые они могут выполнять успешно).

Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый
положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес,  желание научиться
выполнять предлагаемые задания.

Задания построены таким образом, что один вид  деятельности  сменяется
другим, различные темы и формы подачи материала активно чередуются в течение урока.
Это позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомляемой.

В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к одному и тому
же заданию, но на более высоком уровне трудности.

Программа разработана на основе принципов:
Обучения
Спортивной-тренировки 
Наглядности
Сознательности и активности 



Систематичности 
Доступности
Методы  организации  кружковой  деятельности:  словесные ( рассказ учителя.

инструктаж, беседа. обсуждение) наглядные
метод расчлененного упражнения 
метод целостного упражнения
метод строго-регламентированного упражнения 
метод частично-регламентированного упражнения 
повторный метод
метод активизации игровой соревновательный круговой
Формы организации кружковой деятельности:
На занятиях внеурочной деятельности учащиеся осуществляют  следующие

виды деятельности: игровая, соревновательная, физкультурно- оздоровительная,
познавательная, прикладно-ориентированная.  Теоретические занятия составляют 20 %,
практические 80%.Программа рассчитана на 34 часa - 1ч в неделю. Продолжительность занятия
45  мин.  для  учащихся 3, 4 классов. Занятия проводятся на пришкольной площадке и в
спортивном зале. Наполняемость группы - не более 15 человек.

Программа курса предусматривает распределение учебно-тренировочного
материала на 1 год обучения: 

Основное содержание
Общая физическая подготовка. Общая физическая подготовка как  система
разнообразных форм занятий физическими упражнениями по

укреплению здоровья человека.  Ходьба,  бег,  прыжки,  лазанье,  ползание как жизненно важные
способы передвижения человека.

Правила  предупреждения  травматизма  во  время  занятий  физическими  упражнениями:
организация мест занятий, подбородежды, обуви и инвентаря.
Из истории физической культуры. История развития физической

культуры  и  первых  соревнований.  Связь  физической  культуры  с  трудовой  и  военной
деятельностью.

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое
развитие  и  развитие  физических  качеств.  Физическая  подготовка и ее связь с развитием
основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы,
быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные  занятия.  Составление  режима  дня.  Выполнение  простейших

закаливающих  процедур,  комплексов  упражнений  для  формирования  правильной  осанки  и
развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных
занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью.
Измерение длины и массы тела, показателей осанки и  физических качеств. Измерение
частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.

Самостоятельные  игры  и  развлечения.  Организация  и  проведение  подвижных  игр  (на
спортивных площадках и спортивных залах).

Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная  деятельность.  Комплексы  физических  упражнений  для

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы  упражнений  на  развитие  физических  качеств.  Комплексы дыхательных

упражнений. Гимнастика для глаз. Спортивно-оздоровительная деятельность.
Гимнастика с основами акробатики.
Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение

строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка

на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься

в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в
упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев



кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок
вперед.

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком  двумя  ногами

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение,
через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги.

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с
элементами лазанья и перелезания, переползания,  передвижение  по

наклонной гимнастической скамейке.
Легкая атлетика.
Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением,  с

изменяющимся  направлением  движения,  из  разных  исходных  положений;  челночный  бег;
высокий старт с последующим ускорением.

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в
длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание;

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча в
вертикальную цель и на дальность.

Подвижные и спортивные игры.
На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски;  упражнения

на координацию, выносливость и быстроту.
На материале спортивных игр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение  мяча;

подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол:  специальные передвижения без мяча;  ведение мяча;  броски мяча в  корзину;

подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на

материале волейбола.
На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага,

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках
на  ногах,  в  седах;  выпады  и  полушпагаты  на месте; «выкруты» с гимнастической палкой,
скакалкой; высокие взмахи  поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у
гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя
максимальноесгибание и прогибание туловища (в стойках и седах);
индивидуальные комплексы по развитию гибкости.

Развитие координации: произвольное преодоление
простых препятствий;
передвижение с резко изменяющимся направлением и

остановками  в  заданной  позе;  ходьба  по  гимнастической  скамейке,  низкому гимнастическому
бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями;

воспроизведение заданной игровой  позы; игры на  переключение
внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя);

жонглирование малыми предметами;  преодоление полос  препятствий,
включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через  горку матов

комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными
движениями руками  и  ногами;  равновесие  типа  «ласточка»  на  широкой  опоре  с  фиксацией
равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на
другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом,
прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой;
виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы  корригирующих упражнений на
контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в
движении,  положений  тела  и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для



укрепления мышечного корсета.
Развитие силовых способностей: динамическиеупражнения с  переменой

опоры на руки и ноги,  на локальное развитие мышц туловища с  использованием веса тела  и
дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические
палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных
мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с  дополнительным
отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной
гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание
через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с
опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с
продвижением вперед  поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с
поворотами  вправо  и  влево),  прыжки  вверх-вперед  толчком  одной  ногой  и  двумя  ногами  о
гимнастический мостик; переноска партнера в парах.

На материале легкой атлетики
Развитие координации: бег с изменяющимся направлениемпо

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки
через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно.

Развитие  быстроты:  повторное  выполнение  беговых  упражнений  с  максимальной
скоростью с  высокого  старта,  из  разных исходных положений;  челночный бег;  бег  с  горки  в
максимальном  темпе;  ускорение  из  разных  исходных  положений;  броски  в  стенку  и  ловля
теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами.

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной
интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с
ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся
или  изменяющимся  интервалом  отдыха);  бег  на  дистанцию  до  400  м;  равномерный  6_ти
минутный бег.

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков;  повторное
преодоление препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе,
по кругу, из разных исходных положений;

метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных
положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение
беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных
ориентиров; прыжки с  продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием
ориентиров,  расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и
приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием.

Планируемые результаты и система оценки результативности программы.
В результате изучения данного курса в обучающиеся получат  возможность

формирования.
Личностные результаты:
активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
проявление положительных качеств личности и управление своими  эмоциями  в

различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в  достижении

поставленных целей;
оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и

общих интересов.
Метапредметные результаты:
характеристика явления (действия и поступков), их объективная  оценка  на  основе

освоенных знаний и имеющегося опыта;
обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов  их

исправления;
общение и взаимодействие со сверстниками на принципах

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;
обеспечение защиты и сохранности природы во время активного  отдыха  и  занятий

общей физической подготовкой;
организация самостоятельной деятельности с учётом требовании её  безопасности,



сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха

в процессе её выполнения;
анализ  и объективная оценка результатов собственного  труда, поиск  возможностей  и

способов их улучшения;
видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических  признаков  в

движениях и передвижениях человека;
оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами;
управление эмоциями при общении со сверстниками, взрослыми,  хладнокровие,

сдержанность, рассудительность;
технически  правильное  выполнение  двигательных  действий  из  базовых  видов  спорта,

использование их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметные результаты:
планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и

досуга с использованием средств физической подготовки;
изложение фактовистории развития физической подготовки,  характеристика

её роли и значения в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;
представление  общей  физической  подготовки  как  средства  укрепления  здоровья,

физического развития и физической подготовки человека;
измерение (познавание) индивидуальных показателей физического  развития  (длины  и

массы тела), развитие основных физических качеств;
оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных  заданий,
доброжелтельное и уважительное отношение при объяснении  ошибки  способов  их

устранения;
бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований техники

безопасности;
организация и проведение занятий общей физической подготовки с  разной  целевой

направленностью,  подбор  для  них  физических  упражнений  и  выполнение  их  с  заданной
дозировкой нагрузки;

Основа содержания обучения по данному курсу.
Программа данного курса представляет систему  спортивно- развивающих занятий  для

учащихся 3-4 классов и реализуется в рамках «Внеурочной деятельности» в соответствии с
образовательным планом.

В  процессе  изучения  курса,  у  учащихся  развиваются следующие  личностные
качества: трудолюбие, упорство,  целеустремлённость,  самостоятельность,

коллективизм, взаимопомощь, умение работать в команде.
Направленность и общая характеристика программы. Программа направлена на :
реализацию  принципа  вариативности,  обосновывающего  планирование  учебного

материала  в  соответствии  с  половозрастными  особенностями  учащихся,  материально-
технической  оснащенностью  учебного  процесса  (спортивный  зал,  спортивные  пришкольные
площадки, региональными климатическими условиями .

реализацию принципа достаточности и сообразности,  определяющего
распределение учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной

(физкультурной) деятельности, особенностей  формирования  познавательной  и
предметной активности учащихся;

соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого  к
сложному», ориентирующих выбор и планирование

учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в
практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности;

расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебной  культуры,
всестороннее раскрытие взаимосвязи и  взаимообусловленности  изучаемых  явлений  и
процессов;

усиление  оздоровительного  эффекта,  достигаемого  в  ходе  активного  использования
школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-
оздоровительных мероприятиях, режиме дня,  самостоятельных  занятиях  физическими
упражнениями.ктуальность и целесообразность программы. 

Актуальность выбора определена следующими факторами:



На основе диагностических фактов выявлено, что у учащихся слабо развиты память,
устойчивость и концентрация внимания, быстрота реакции, скорость движения,  ориентировка  в
пространстве, слабое физическое здоровье. Занятия ОФП улучшают работу
сердечно-сосудистой и  дыхательной систем, укрепляют костную систему, развивают
подвижность  суставов,  увеличивают  силу  и  эластичность  мышц,  развивается  двигательная
реакция на зрительные и слуховые сигналы.

Учебно-тематический план.
В результате освоения программного материала  по  общей  физической  подготовки

учащиеся 3 - 4 классов должны знать и иметь представление:
о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем дыхания и

кровообращения;
о физической нагрузке и способах ее регулирования;
причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями,

профилактике травматизма;
уметь:
вести дневник самонаблюдения;
выполнять  простейшие  акробатические  и  гимнастические  комбинации;  подсчитывать
частоту сердечных сокращений при выполнении  физических упражнений с

разной нагрузкой;
выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по упрощенным

правилам;
оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах  и

потертостях;
демонстрировать уровень физической подготовленности 
Календарно-тематическое планирование

№ п/п
Кол-во 
часов Тема занятия.

Теория Практика Дата

1. 1
Техника безопасности на 
занятиях. Игры с элементами 
легкой атлетики

10 мин. 25 мин.

2.
1 Разновидности прыжков.

Эстафеты.
5 мин. 35 мин.

3.
1 Равномерный медленный бег до 10 

мин. Разновидности прыжков Игры
5 мин. 35 мин.

4.
1 Игры с прыжками с использованием 

скакалки. Бег с ускорением от 10-
15м

5 мин. 35 мин.

5.
1 Кросс по слабопересеченной 

местности до 1км. Метание малого 
мяча

5 мин. 35 мин.

6.
1 Челночный бег3х5;3х10м. Игры на 

развитие ловкости
5 мин. 35 мин.

7.
1 Упражнения с предметами на 

развитие координации движений
5 мин. 35 мин.

8.
1 Упражнения на развитие гибкости. 

Группировка Перекаты в группировке
5 мин. 35 мин.

9. 1 Висы и упоры 5 мин. 35 мин.



10. 1 Лазанья и перелазанья 5 мин. 35 мин.

11.
1 Упражнения на освоение навыков

равновесия.
5 мин. 35 мин.

12.
1 Игры на развитие быстроты 

реакции
5 мин. 35 мин.

13.
1 Упражнения с набивными мячами 5 мин. 35 мин.

14. 1 Упражнения с гантелями 5 мин. 35 мин.

15. 1 Упражнения со скакалкой 5 мин. 35 мин.

16.
1 Упражнения с волейбольными 

мячами
5 мин. 35 мин.

17.
1 Упражнения с различными мячами 5 мин. 35 мин.

18.
1 Силовые упражнения.

Упражнения с партнером.
5 мин. 35 мин.

19.
1 Техника безопасности при игре с 

мячом. Игры с мячом
5 мин. 35 мин.

20.
1 Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди
5 мин. 35 мин.

21.
1 Передача мяча одной рукой от плеча 5 мин. 35 мин.

22.
1 Передача мяча двумя руками из- за 

головы. Передача мяча двумя руками с
отскоком от пола

5 мин. 35 мин.

23.
1 Ведение мяча ведущей рукой стоя 

на месте
5 мин. 35 мин.

24.
1 Ведение мяча правой и левой рукой 

стоя на месте
5 мин. 35 мин.

25. 1 Эстафеты с мячом 5 мин. 35 мин.

26.
1 Пионербол. Развитие ловкости. 

Бросок мяча двумя руками снизу 
и ловля мяча

5 мин. 35 мин.

27.
1 Ловля и бросок мяча через сетку 

двумя руками от груди

5 мин. 35 мин.

28.
1 Бросок мяча одной рукой от плеча 

через сетку
5 мин. 35 мин.

29.
1 Закрепление навыков ловли и 

передачи мяча через сетку
5 мин. 35 мин.

30. 1 Учебная игра в пионербол 5 мин. 35 мин.

31.
1 Игры на развитие скоростно- 

силовых способностей
5 мин. 35 мин.

32.
1 Игры на совершенствование 

метаний
5 мин. 35 мин.

33.
1 Игры на развитие координации 

движений
5 мин. 35 мин.

34 1 Игры и эстафеты 5 мин. 35 мин.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА НЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ШКОЛА 

ЮНОГО ПЕШЕХОДА»

Результаты освоения курса внеурочной деятельности

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

Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и  национальной
принадлежности;  формирование  ценностей  многонационального  российского  общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2)  формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

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

4)  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и
развивающемся мире;

5)  принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов  учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности,  на  основе представлений о нравственных нормах,  социальной
справедливости и свободе;

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8)  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к

творческому труду,  работе  на результат,  бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.

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

поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации;  определять  наиболее
эффективные способы достижения результата;

4)  формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной  деятельности  и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6)  использование  знаково-символических  средств  представления  информации  для

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
7)  активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и

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

8)  использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и  открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации,
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными
задачами  и  технологиями  учебного  предмета;  в  том числе  умение  вводить  текст  с  помощью
клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать
изображения,  звуки,  готовить  свое  выступление  и  выступать  с  аудио-,  видео-  и  графическим
сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;

9)  овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров  в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 3 с
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;



10)  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинноследственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать  свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

12)  определение  общей  цели  и  путей  ее  достижения;  умение  договариваться  о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон
и сотрудничества;

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений  действительности  (природных,  социальных,  культурных,  технических  и  др.)  в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

15)  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;

16)  умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального  общего
образования  (в  том числе  с  учебными моделями)  в  соответствии  с  содержанием конкретного
учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе
универсальных учебных действий.

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности

Введение (1 ч.) Знакомство с программным материалом. Повторение учебного материала 1-2 
класса. Вводная диагностика.

Раздел 1. Дети и дорожная безопасность (7 ч.)

Страна, в которой мы живем (1 ч.)

История развития дорог и дорожного движения России. Первые Указы ПетраI,
Екатерины II. Эволюция дорожного движения в России. Первые средства регулирования и
организации дорожного движения: светофоры, разметка, регулировщики. Развитие
транспорта. Значение дорожного движения в жизни страны.
Практическая часть:рассмотрение репродукций картин, фотографий того времени;  
виртуальная экскурсия по России, фильмы об истории дорог и дорожного движения;

просмотр отрывков из художественных фильмов;  
викторина: «От Владивостока до Калининграда».
Тема 1.2. Законы дорог (1 ч.)

Закон РФ «О безопасности дорожного движения», «Правила дорожного движения». Права 
участников дорожного движения. Как защитить свои права в дорожном движении. 
Ответственность участников дорожного движения. Виды ответственности.

Практическая часть: викторина «Закон и порядок»; игра «Найди соответствие»; «Суд над 
автомобилем».

Я – пешеход. Обязанности пешеходов (1 ч.)

Повторение сведений о Правилах дорожного движения. Участники дорожного движения.
Обязанности пешеходов. Особенности движения пешеходов в городе, за городом вне
населенного пункта. Движение индивидуально, группой; движение колонны пешеходов.

Практическая часть: - просмотр 
фильмов;

- решение познавательных задач (ребусы, кроссворды);
- моделируем дорожную ситуацию (магнитная доска «Дорожное движение в городе»). 
Д  ор  о  ж  н  ы  й     с  ло  в  а  рь:   повторение основных дорожных терминов.
Безопасный путь в школу (1 ч.)



Мой безопасный путь в школу. Движение пешеходов в «Жилой зоне». Дворовая и прилегающая
территория. Арки. Стояночные места транспортных средств во дворе.  Движение  по
дороге, расположенной в частном секторе.

Правила безопасного перехода проезжей части. Подчиняемся средствам
регулирования дорожного движения. Главное Правило БДД: «Оцени – спланируй –
действуй». Новое и неопознанное на пути в школу. Фликер. Движение пешеходов в темное
время суток.

Практическая часть:

- рисуем безопасный путь в школу;

- моделируем маршрут движения по магнитной доске «Безопасный путь в школу»;  
маршрут: дом – школа – дом.
- повторяем дорожные термины.
Я – пассажир. Обязанности пассажиров (1 ч.)

Я – пассажир. Едем в школу на общественном транспорте. Городской пассажирский
общественный транспорт. Обязанности пассажира общественного транспорта. Едем на
автобусе, троллейбусе, маршрутном такси. Дорожный этикет.

Едем в школу на личном автомобиле. Посадка и высадка из личного автомобиля. Ремни
безопасности. Детское специальное удерживающее устройство (ДУУ) – 

автомобильное детское кресло.

Практическая часть: - викторина по 
ПДД;

 участие в акции по пропаганде БДД «Письмо водителю»;  
решение дорожных задач на ПК.
Интенсивность дорожного движения. Учимся прогнозировать дорожную 
ситуацию (2 ч.)

Интенсивность дорожного движения. Утреннее и вечернее время суток. Затор.  Скорость
движения, скорость потока транспортных средств. Тормозной путь транспортного средства. От
чего зависит длина тормозного пути: навыки управления транспортным средством,
дорожное покрытие, скорость движения, состояние протектора шин, масса автомобиля,
техническое состояние автомобиля и др. Время реакции водителя.

Учимся прогнозировать дорожную ситуацию. Дорожные «ловушки». Наблюдение 
за дорожной обстановкой.

Практическая часть:

- просмотр фильмов; виртуальная экскурсия по городу (микрорайону);  
автобусная экскурсия по городу, викторины, конкурсы, решение задач.

Раздел 2. Средства организации и регулирования дорожного движения (9 
ч.)

Повторение сведений о средствах организации и регулирования дорожного 
движения (1 ч.)

Средства организации и регулирования дорожного движения: дорожные знаки, 
разметка, светофоры, регулировщик, дорожное покрытие.

Принцип приоритетности регулирования дорожного движения.

Практическая часть: игровая программа: «Путешествие в страну «Светофорию».

Юный регулировщик (2 ч.)



Историческая справка о дорожном движении. Повторение значений сигналов
регулировщика. Дополнительные сигналы свистком. Выход регулировщика на проезжую
часть (перекресток).

Практическая часть:

- занятие на учебном перекрестке: «Юный регулировщик»;

- диагностика уровня знаний на ПК, решение тестовых заданий;  
решение виртуальных задач по ПДД
Перекрестки. Сложные перекрестки (1 ч.)

Виды перекрестков. Сложные перекрестки. Перекрестки с круговым движением.
Особенности движения транспорта по перекрестку с круговым движением. Круговое
движение в нашем городе (пригороде). Повторение сведений о дорожной разметке.

Новое о дорожных знаках:

знаки приоритета: «Движение без остановки запрещено»; 
предписывающие знаки: «Круговое движение».
Практическая часть:

- моделируем дорожную ситуацию; -игра 
«Дорожный калейдоскоп».

Многоликая дорога: дорожные знаки и разметка (2 ч.)

Повторение сведений о дорожных знаках и разметке. Временные и постоянные дорожные 
знаки. Временная и постоянная дорожная разметка. Группы знаков и их значение.

Новое о дорожных знаках:

 предупреждающие знаки: «Дети», «Скользкая дорога», «Пересечение с велосипедной 
дорожкой», «Боковой ветер», «Низколетящие самолеты»;

 знаки приоритета: «Преимущество встречного движения», «Преимущество перед 
встречным движением»;

 запрещающие знаки: «Въезд запрещен», «Движение запрещено»;

 предписывающие знаки: «Движение прямо», «Движение направо», «Движение 
налево», «Объезд препятствия справа», «Объезд препятствия слева»;

 знаки особых предписаний: «Искусственная неровность», «Зона регулируемой 
стоянки»;

 информационные знаки: «Тупик». Новое о
разметке:

 место пересечения велосипедной дорожки с проезжей частью;

 вертикальная дорожная разметка, обозначающая элементы дорожных сооружений. 
Практическая часть:

- игра-путешествие: «Путешествие в страну дорожных знаков».  собери
знак, найди соответствие, разложи по группам;

- расстановка знаков на макете дорожного движения.  
познавательные задачи.

Тема 2.5. Дорожный пазл (1 ч.)



Закрепление знаний о дорожном движении и средствах регулирования. 
Макетирование: изготовление макетов перекрестков.

Практическая часть:

- изготовление макетов перекрестков (аппликация, моделирование, объемное 
конструирование, работа с конструктором);

- игра-викторина: «Перекресток семи дорог».

Игровая программа: «На земле, по воде и в воздухе» (1 ч.)

Итоговое занятие по разделу (1 ч.)  Решение интерактивных задач 
по ПДД

- «Экзамен юного пешехода»;
- Познавательные задачи (ребусы, кроссворды, загадки).  
Подвижные игры с элементами ПДД.
Раздел 3. Транспорт (16 ч.)

Виды транспорта. Наземный железнодорожный транспорт (1 ч.)

История развития дорог и железнодорожного движения в стране, мире. Виды транспорта:
водный, наземный, воздушный, подземный. Наземный железнодорожный транспорт:
грузовой и пассажирский.

Пригородные пассажирские поезда, поезда междугороднего сообщения. Значение железной 
дороги в жизни Кузбасса, страны.

Практическая часть:

- игра-путешествие: «Путешествуем на поезде»

- познавательные игры, задачи.

Железнодорожные переезды. Знаки, сопутствующие железной дороге (2 ч.) 
Железнодорожные переезды – пересечение автомобильной дороги и железнодорожных

путей. Железнодорожные переезды со шлагбаумом, без шлагбаума; регулируемые,
нерегулируемые. Однопутная и многопутная железная дорога. Автоматические подъемники.
Правила безопасного перехода пешеходами ж/д путей. Вынужденная остановка на переезде.
Сигналы оповещения об опасности и общей тревоги.

Знаки, сопутствующие железной дороге:

 предупреждающие знаки: «Железнодорожный переезд со шлагбаумом»,
«Железнодорожный переезд без шлагбаума», «Однопутная железная дорога»,
«Многопутная железная дорога», «Приближение к железнодорожному переезду».

Расположение дорожных знаков вдоль дороги в городе (вне населенного пункта). Расстояние до 
объекта: 150-300 м.; 50-100 м.

Практическая часть:

 моделируем дорожную ситуацию, расстановка транспортных средств на проезжей части и 
на ж/д путях;

 рисуем дорожные знаки;  
просмотр фильма;

- отработка сигналов общей тревоги, опасности на путях.



Светофоры для регулирования дорожного движения через железнодорожные переезды (1 
ч.)

Регулируемые и не регулируемые ж/д переезды. Транспортные светофоры для
регулирования дорожного движения через железнодорожные переезды. Значения сигналов
светофора: красный мигающий – запрещающий сигнал; бело-лунный мигающий –
разрешающий сигнал. При выключенном светофоре и открытом шлагбауме движение
разрешено. Слушаем дорогу. Гудок электропоезда.

Движение пешеходов, транспортных средств через ж/д пути (1 ч.)

Движение пешеходов, транспортных средств через ж/д пути. Пересечение ж/д путей на 
велосипеде. Ситуативные игры.

Игра-путешествие: «Формула безопасности» (1 ч.)

Классификация транспорта: механические и немеханические транспортные 
средства (2 ч.)

Велосипед с подвесным двигателем

Я – велосипедист Велосипед: вчера, сегодня, завтра (1 ч.)

Велосипедист – водитель транспортного средства. Обязанности водителя. Дорожный 
словарь.

Кто изобрел велосипед? Виды, назначение особенности конструкции современных 
велосипедов. Стили катания.

Устройство велосипеда. Правила дорожного движения велосипедиста (1 ч.) 
Предстартовая подготовка велосипеда. Фигурное вождение велосипеда.

Дорожные знаки, разметка и светофоры для велосипеда. Если нет 14 лет…

Движение на велосипеде в жилой зоне, по тротуарам и велосипедным дорожкам (1 ч.) 
Экипировка велосипедиста. Виртуальное вождение

Сигналы маневрирования, подаваемые водителями велосипеда. (1 ч.)

Ограничения в движении, ответственность водителя велосипеда

Экзамен велосипедиста: «Юный велосипедист» (1 ч.) Спортивно-познавательная игра: 
«Дорожный лабиринт» (1 ч.)

Тематический план

№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов
всего теория практика

Введение. Вводная диагностика 1 1 1
Раздел 1. Дети и дорожная безопасность 7 3,5 3.5

1.1. Страна, в которой мы живем. 1 0,5 0,5
1.2. Законы дорог 1 0,5 0.5
1.3. Я – пешеход. Обязанности пешеходов 1 0,5 0,5
1.4. Безопасный путь в школу 1 0.5 0.5
1.5. Я – пассажир. Обязанности пассажиров 1 0,5 0,5
1.6. Интенсивность дорожного движения. 

Учимся прогнозировать дорожную 
ситуацию.

1 0,5 0,5

1.7. Интенсивность дорожного движения. 1 0,5 0,5



Учимся прогнозировать дорожную 
ситуацию.

2 Раздел 2. Средства организации и 
регулирования дорожного движения

9 3 6

2.1. Повторение сведений о средствах 
организации и регулирования дорожного 
движения

1 0,5 0,5

2.2. Юный регулировщик 1 0,5 0,5
2.3. Юный регулировщик 1 1
2.4. Перекрестки. Сложные перекрестки 1 0,5 0,5
2.5. Многоликая дорога: дорожные знаки и 

разметка
1 0,5 0,5

2.6. Многоликая дорога: дорожные знаки и 
разметка

1 - 1

2.7. Дорожный пазл 1 0,5 0.5
2.8. Игровая программа: «На земле, по воде и 

в воздухе»
1 - 1

2.9. Итоговое занятие по разделу 1 0.5 0,5
3 Раздел 3. Транспорт 16 6 9
3.1. Виды транспорта. Наземный 

железнодорожный транспорт
1 0,5 0,5

3.2. Знаки, сопутствующие железной дороги 1 0.5 0.5
3.3. Знаки, сопутствующие железной дороги 1 - 1
3.4. Светофоры для регулирования 

дорожного движения через ж/д 
переезды

1 0.5 0,5

3.5. Движение пешеходов, транспортных 
средств через ж/д пути

1 0.5 0,5

3.6. Движение пешеходов, транспортных 
средств через ж/д пути

1 0.5 0,5

3.7 Игра-путешествие: «Формула 
безопасности»

1 - 1

3.8. Классификация транспорта: 
механические и  немеханические 
транспортные средства

1 0.5 0,5

3.9. Классификация транспорта: 
механические и  немеханические 
транспортные средства

1 0,5 0,5

3.10. Я – велосипедист. Велосипед: вчера, 
сегодня, завтра. Кто изобрел велосипед?

1 0,5 0,5

3.11. Устройство велосипеда. Правила 
дорожного движения велосипедиста

1 0,5 0,5

3.12. Движение на велосипеде в жилой зоне, по
тротуарам и велосипедным дорожкам

1 0,5 0,5

3.13. Сигналы маневрирования, подаваемые 
водителями велосипеда

1 0,5 0,5

3.14. Экзамен велосипедиста: «Юный 
велосипедист»

1 0,5 0,5

3.15. Спортивно-познавательная игра:
«Дорожный лабиринт»

1 - 1

3.16. Итоговое занятие 1 0.5 0,5
Итого: 34 14 20



2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР
 Программа  духовно-нравственного  воспитания  и  развития  учащихся  разработана  в

соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования, примерной основной образовательной программой начального
общего  образования,  на  основании  Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
личности  гражданина  России  и  опыта  реализации  воспитательной  работы  МБОУ
«ЗнаменскаяСОШ».

 Программа  является  концептуальной  и  методической  основой  для  более  полного
достижения  национального  воспитательного  идеала,  воспитания  и  социализации  учащихся
начальной  школы  с  учётом  культурно-исторических,  этнических,  социально-экономических,
демографических  и  иных особенностей  Алтайского  края,  запросов  семей и  других  субъектов
образовательного  процесса  и  подразумевает  конкретизацию  задач,  ценностей,  содержания,
планируемых  результатов,  а  также  форм  воспитания  и  социализации  обучающихся,
взаимодействия  с  семьёй,  учреждениями  дополнительного  образования,  традиционными
религиозными  и  другими  общественными  организациями,  развития  ученического
самоуправления,  участия  обучающихся  в  деятельности  детско-юношеских  движений  и
объединений, спортивных и творческих клубов.

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания социализации
обучающихся

 Целью  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся
МБОУ  " ЗнаменскаяСОШ "  на  уровне  начального  общего  образования  является  социально
педагогическая  поддержка  становления  и  развития  высоконравственного,  творческого,
компетентного  гражданина  России,  принимающего  судьбу  Отечества  как  свою  личную,
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.

Задачи духовнонравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся  на
уровне начального общего образования:

В области формирования нравственной культуры:
• формирование  способности  к  духовному  развитию,  реализации  творческого

потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной деятельности
на  основе  нравственных  установок  и  моральных  норм,  традиционных  для  народов  России,
российского  общества,  непрерывного  образования,  самовоспитания  и  стремления  к
нравственному совершенствованию;

• укрепление  нравственности,  основанной  на  свободе  воли  и  духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей
совести;

• формирование  основ  нравственного  самосознания  личности  (совести) –
способности  младшего  школьника  формулировать  собственные  нравственные  обязательства,
осуществлять  нравственный  самоконтроль,  требовать  от  себя  выполнения  моральных  норм,
давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;

• формирование нравственного смысла учения;

• формирование  основ  морали  –  осознанной  обучающимся  необходимости
определенного поведения,  обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и
зле,  должном  и  недопустимом,  укрепление  у  обучающегося  позитивной  нравственной
самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;

• принятие  обучающимся  нравственных  ценностей,  национальных  и  этнических
духовных традиций  с  учетом  мировоззренческих  и  культурных особенностей  и  потребностей
семьи;

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

• формирование  способности  открыто  выражать  и  отстаивать  свою  нравственно
оправданную  позицию,  проявлять  критичность  к  собственным  намерениям,  мыслям  и
поступкам;



• формирование  способности  к  самостоятельным  поступкам  и  действиям,
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;

• развитие  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей,
целеустремленности и настойчивости в достижении результата;

• формирование представления о правила поведения в образовательной организации,
дома, на улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе;

• формирование  отрицательного  отношения  к  аморальным  поступкам,  грубости,
оскорбительным словам и  действиям,  в  том числе  в  содержании  художественных  фильмов  и
телевизионных передач;

В области формирования социальной культуры:
• формирование  основ  российской  культурной  и  гражданской  идентичности

(самобытности);
• пробуждение  веры в  Россию,  в  свой  народ,  чувства  личной  ответственности  за

Отечество;
• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;

• формирование патриотизма и гражданской солидарности;

• развитие  навыков  организации  и  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;

• развитие  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости,  человеколюбия
(гуманности) понимания других людей и сопереживания им;

• становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных
ориентаций;

• формирование  осознанного  и  уважительного  отношения  к  традиционным
российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;

• формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения,
уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей
всех народов России;

• формирование  представления  о  символах  государства  -  Флаге,  Гербе  России,  о
гербе Алтайского края и города Славгорода;

• формирование уважительного отношения к русскому языку как государственному,
языку межнационального общения;

• формирование начального представления о народах России, об их общей исторической
судьбе, о единстве народов нашей страны;

• формирование представлений о национальных героях и важнейших событиях истории
России и её народов;

• формирование  интереса  к  государственным  праздникам  и  важнейшим  событиям  в
жизни России, Алтайского края, города Славгорода;

• формирование стремления активно участвовать в делах класса, школы, семьи, города;
• формирование любви к школе, родному городу, народу, России;
• формирование уважения к защитникам Родины;
• формирование умения отвечать за свои поступки;
• формирование негативного отношения к нарушениям порядка в классе, дома, на улице,

к невыполнению человеком своих обязанностей.
В области формирования семейной культуры:
• формирование отношения к семье как основе российского общества;

• формирование  у  обучающегося  уважительного  отношения  к  родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;

• формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России,
семейных ролях и уважения к ним;

• знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями
российской семьи.

В области  формирования ценностного  отношения  к  здоровью и  здоровому образу
жизни:



• формирование  ценностного  отношения  к  своему  здоровью,  здоровью  родителей
(законных представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;

• формирование  элементарного  представления  о  единстве  и  взаимовлиянии различных
видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического
(здоровья семьи и школьного коллектива);

• формирование  элементарных  представлений  о  влиянии  нравственности  человека  на
состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей;

• формирование  понимания  важности  физической  культуры  и  спорта  для  здоровья
человека, его образования, труда и творчества;

• формирование  знаний  и  выполнение  санитарно-гигиенических  правил,  соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;

• формирование  интереса  к  прогулкам  на  природе,  подвижным  играм,  участию  в
спортивных соревнованиях;

• формирование первоначальных представлений об оздоровительном влиянии природы на
человека;

• формирование  первоначальных  представлений  о  возможном  негативном  влиянии
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;

• формирование отрицательного отношения к невыполнению правил личной гигиены и
санитарии, уклонению от занятий физкультурой.

В  области  формирования  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде
(экологическое воспитание):

• формирование интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание
активной роли человека в природе;

• формирование ценностного отношения к природе и всем формам жизни;
• формирование элементарного опыта природоохранительной деятельности;
• формирование бережного отношения к растениям и животным;
В  области  формирования  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
• Формирование представления о душевной и физической красоте человека;
• формирование  эстетических  идеалов,  чувства  прекрасного;  умение  видеть  красоту

природы, труда и творчества;
• формирование  интереса  к  чтению,  произведениям  искусства,  детским  спектаклям,

концертам, выставкам, музыке;
• формирование интереса к занятиям художественным творчеством;
• формирование стремления к опрятному внешнему виду;
• формирование отрицательного отношения к некрасивым поступкам и неряшливости.

Основные направления и ценностные основы духовнонравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся

Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
осуществляется по следующим направлениям:

1. Гражданско-патриотическое воспитание
Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и

обязанностям человека: 
• сформировать  элементарные  представления  о  политическом  устройстве

Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 
• дать представления о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и гербе

Алтайского края, городаСлавгорода; 
• обеспечить элементарные представления об институтах гражданского общества, о

возможностях участия граждан в общественном управлении; 
• дать элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
• развить интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в

обществе; 
• сформировать ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
• привить начальные представления о  народах России,  об их общей исторической

судьбе, о единстве народов нашей страны; 
• сформировать элементарные представления о национальных героях и важнейших

событиях истории России и её народов; 



• привить интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни
России, субъекта Российской Федерации, своей области, города. 

• -систематизировать стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи,
своего города; 

• привить любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России; 
• воспитать уважение к защитникам Родины; 
• сформировать умение отвечать за свои поступки; 
• воспитать негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к

невыполнению человеком своих обязанностей.
Основные мероприятия
- Операция "Забота" (поздравление ветеранов ВОВ и труда); 
- Концерт, посвящённый Дню пожилого человека, 
- Месячник гражданско-патриотического воспитания, 
- Мероприятия, посвящённые Дню Победы, 
- Уроки мужества,
- Встречи с ветеранами ВОВ, ветеранами труда, ветеранами военной службы 
- Проведение спортивных эстафет 
- Тематические классные часы 
2. Нравственное и духовное и интеллектуальное воспитание
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
- дать  первоначальные  представления  о  базовых  национальных  российских

ценностях; 
- научить различать хорошие и плохие поступки; 
- сформировать представления о правилах поведения в образовательной организации,

дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 
- выработать  элементарные  представления  о  религиозной  картине  мира,  роли

традиционных 
- религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
- привить  уважительное  отношение  к  родителям,  старшим,  доброжелательное

отношение к сверстникам и младшим; 
- установить  дружеские  взаимоотношения  в  коллективе,  основанные  на

взаимопомощи и взаимной поддержке; 
- воспитать бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
- систематизировать  знания  правил  вежливого  поведения,  культуры  речи,  умение

пользоваться "волшебными" словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 
- стремиться избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение

признаться в плохом поступке и анализировать его; 
- дать  представления  о  возможном  негативном  влиянии  на  морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
- сформировать  отрицательное  отношение  к  аморальным  поступкам,  грубости,

оскорбительным словам  и  действиям,  в  том  числе  в  содержании  художественных  фильмов  и
телевизионных передач. 

Основные мероприятия:
1.Занятия о вежливости:
"Вежливые" и "волшебные слова";
"В царстве вежливости доброты";
"Искусство благодарить и делать подарки";
(Беседа –диалог)"Поговорим о вежливости";
2. Коллективные работы:
- Новогодняя мозаика;
- "Мы за здоровый образ жизни".
- Игры, конкурсы, инсценировки, экскурсии:
- Чистота, опрятность, аккуратность
- Экскурсии  и  культурно  –  массовые  мероприятия  (посещение  театров,  музеев

города)



3.Школьные праздники: День знаний, Посвящение в ученики-первоклассники, Праздник
Букваря,  День  матери,  Новогодние  праздники,  День  Защитников  Отечества,  Международный
женский день

4. Тематические классные часы.
5.Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
- тематические общие родительские собрания;
- участие родителей в работе совета школы, Управляющего совета;
- организация субботников по благоустройству территории;
- организация  и  проведение  совместных  праздников,  экскурсионных  походов,

посещение театров, музеев;
- родительские лектории, индивидуальные консультации.
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
- дать первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, 
- сформировать первоначальные представления о нравственных основах учёбы, 

ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 
- привить уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
- дать элементарные представления об основных профессиях; 
- воспитать ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 
- систематизировать элементарные представления о роли знаний, науки, 

современного производства в жизни человека и общества; 
- сформировать первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
- привить умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
- научить соблюдать порядок на рабочем месте; 
- привить бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 
-  воспитать  отрицательное  отношение  к  лени  и  небрежности  в  труде  и  учёбе,

небережливому отношению к результатам труда людей. 
Основные мероприятия:
▪ Субботники по благоустройству классных комнат.
▪ Обустройство классных комнат к праздникам.
▪ Уроки  профориентации:  Встречи-беседы  с  родителями  -  людьми  различных

профессий, прославившихся своим трудом, его результатами;
▪ Экскурсии на предприятия города.
▪ Конкурсные,  познавательно-развлекательные,  сюжетно-ролевые  мероприятия  по

профориентации
▪ Проектно-исследовательские, творческие (художественные, литературные) работы

учащихся.
▪ Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам.
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
▪ Участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе;
▪ Организация  экскурсий  на  производственные  предприятия  с  привлечением

родителей;
▪ Участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников;
▪ Организация встреч-бесед с людьми различных профессий, прославившихся своим

трудом, его результатами
4. Здоровьесберегающее воспитание
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
- сформировать  ценностное  отношение  к  своему  здоровью,  здоровью  родителей,

членов своей семьи, педагогов, сверстников; 
- дать  элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов

здоровья  человека:  физического,  нравственного  (душевного),  социально-психологического
(здоровья семьи и школьного коллектива); 



- создать  элементарные  представления  о  влиянии  нравственности  человека  на
состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

- сформировать  понимание  важности  физической культуры и спорта  для  здоровья
человека, его образования, труда и творчества; 

- привить  знания  и  выполнение  санитарно-гигиенических  правил,  соблюдение
здоровьесберегающего режима дня; 

- пробудить  интерес  к  прогулкам  на  природе,  подвижным  играм,  участию  в
спортивных соревнованиях; 

- систематизировать  первоначальные  представления  об  оздоровительном  влиянии
природы на человека; 

- сформировать  первоначальные  представления  о  возможном  негативном  влиянии
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

- привить  отрицательное  отношение  к  невыполнению  правил  личной  гигиены  и
санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

Основные мероприятия:
1.  Проведение  уроков  здоровья,  классных  часов,  бесед,  общешкольных  собраний  по

пропаганде здорового образа жизни, формированию навыков ЗОЖ.
2. Профилактика ПДД и травматизма.
3. Организация питания
4. Организация подвижных игр, соревнований по отдельным видам спорта; дни здоровья.
5. Экологическое воспитание
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде:
- развить интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 
- сформировать ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
- привить элементарный опыт природоохранительной деятельности;
- научить бережно относиться к растениям и животным. 
Основные мероприятия:
6 Экологические акции, десанты.
7 Акция "Скворечник"
8 Экскурсии, прогулки, туристические походы и путешествия по родному краю.
9 Участие в акции по сбору макулатуры
10 Тематические классные часы, беседы, лектории.
Культуротворческое и эстетическое воспитание. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об

эстетических идеалах и ценностях: 
- сформировать представления о душевной и физической красоте человека; 
- привитие эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 
- вызвать интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 
- пробудить интерес к занятиям художественным творчеством; 
- сформировать стремление к опрятному внешнему виду; 
- воспитать отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
Основные мероприятия:
1.Участие в творческих конкурсах по разным предметам.
2.Посещение театральных представлений, концертов, выставок.
3.Организация экскурсий по историческим местам города Славгород.
4.Вовлечение школьников в кружки, секции,

Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся. 

Гражданско-патриотическое воспитание:
- ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации,  к

своей малой родине;
- первоначальные  нравственные  представления  о  долге,  чести  и  достоинстве  в

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам; 



- элементарные представления о политическом устройстве Российского государства,
его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства;

- представления  о  символах  государства –  Флаге,  Гербе  России,  о  флаге  и  гербе
Алтайского края, города Славгорода;

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,
субъекта  Российской  Федерации,  края  (населенного  пункта),  в  котором  находится
образовательная организация;

- уважительное  отношение  к  русскому  языку  как  государственному,  языку
межнационального общения;

- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
- первоначальные  представления  о  народах  России,  об  их  общей  исторической

судьбе, о единстве народов нашей страны;
- первоначальные  представления  о  национальных  героях  и  важнейших  событиях

истории России и ее народов;
- уважительное  отношение  к  воинскому  прошлому  и  настоящему  нашей  страны,

уважение к защитникам Родины.
Нравственное и духовное воспитание:
- первоначальные представления  о морали,  об основных понятиях этики (добро и

зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор,
достоинство, любовь и др.);

- первоначальные представления означении религиозной культуры в жизни человека
и общества,  связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской)
этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского
государства, в истории и культуре нашей страны;

- первоначальные представления о духовных ценностях народов России;
- уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других

народов России;
- знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на

улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе;
- уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам

и младшим;
- установление  дружеских  взаимоотношений  в  коллективе,  основанных  на

взаимопомощи и взаимной поддержке;
- бережное, гуманное отношение ко всему живому;
- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение

признаться в плохом поступке и проанализировать его;
- отрицательное  отношение  к  аморальным  поступкам,  грубости,  оскорбительным

словам  и  действиям,  в  том  числе  в  содержании  художественных  фильмов  и  телевизионных
передач.

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
- первоначальные  представления  о  нравственных  основах  учебы,  ведущей  роли

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
- уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
- элементарные представления об основных профессиях;
- ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
- элементарные представления о современной экономике;
- первоначальные  навыки  коллективной  работы,  в  том  числе  при  разработке  и

реализации учебных и учебнотрудовых проектов;
- умение  проявлять  дисциплинированность,  последовательность  и  настойчивость  в

выполнении учебных и учебнотрудовых заданий;
- умение соблюдать порядок на рабочем месте;
- бережное  отношение  к  результатам  своего  труда,  труда  других  людей,  к

школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому

отношению к результатам труда людей.
Интеллектуальное воспитание:



- первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности,
о ее значении для развития личности и общества;

- представление  об  образовании  и  самообразовании  как  общечеловеческой
ценности, необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в
жизни; 

- элементарные  представления  о  роли  знаний,  науки  в  развитии  современного
производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании
как производительной силе, о связи науки и производства;

- первоначальные  представления  о  содержании,  ценности  и  безопасности
современного информационного пространства;

- интерес к познанию нового;
- уважение  интеллектуального  труда,  людям  науки,  представителям  творческих

профессий;
- элементарные навыки работы с научной информацией;
- первоначальный  опыт  организации  и  реализации  учебно-исследовательских

проектов;
- первоначальные представления об ответственности за использование результатов

научных открытий.
Здоровьесберегающее воспитание:
- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его

значения  для  полноценной  человеческой  жизни,  о  физическом,  духовном  и  нравственном
здоровье;

- формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни;
- базовые  навыки  сохранения  собственного  здоровья,  использования

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время;
- первоначальные  представления  о  ценности  занятий  физической  культурой  и

спортом,  понимание  влияния  этой  деятельности  на  развитие  личности  человека,  на  процесс
обучения и взрослой жизни;

- элементарные  знания  по  истории  российского  и  мирового  спорта,  уважение  к
спортсменам;

- отрицательное отношение к  употреблению психоактивных веществ, к курению и
алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета;

- понимание  опасности,  негативных  последствий  употребления  психоактивных
веществ,  алкоголя,  табака,  наркотических  веществ,  бесконтрольного  употребление
лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей.

Социокультурное и медиакультурное воспитание:
- первоначальное  понимание  значений  понятий  "миролюбие",  "гражданское

согласие",  "социальное партнерство",  важности этих явлений для жизни и развития человека,
сохранения мира в семье, обществе, государстве;

- первоначальное  понимание  значений  понятий  "социальная  агрессия",
"межнациональная рознь", "экстремизм", "терроризм", "фанатизм", формирование негативного
отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им;

- первичный  опыт  межкультурного,  межнационального,  межконфессионального
сотрудничества, диалогического общения;

- первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога;
- первичные  навыки  использования  информационной  среды,

телекоммуникационных  технологий  для  организации  межкультурного  сотрудничества,
культурного взаимообогащения.

Культуротворческое и эстетическое воспитание:
- первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях; 
- первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры;
- проявление и развитие индивидуальных творческих способностей;
- способность формулировать собственные эстетические предпочтения;
- представления о душевной и физической красоте человека;
- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту

природы, труда и творчества;



- начальные представления об искусстве народов России;
- интерес  к  чтению,  произведениям  искусства,  детским  спектаклям,  концертам,

выставкам, музыке;
- интерес к занятиям художественным творчеством;
- стремление к опрятному внешнему виду;
- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Правовое воспитание и культура безопасности: 
- элементарные  представления  об  институтах  гражданского  общества,  о

возможностях участия граждан в общественном управлении;
- первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;
- элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке,

общественном согласии;
- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;
- умение отвечать за свои поступки;
- негативное  отношение  к  нарушениям  порядка  в  классе,  дома,  на  улице,  к

невыполнению человеком своих обязанностей;
- знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде,

понимание необходимости их выполнения;
- первоначальные представления об информационной безопасности;
- представления  о  возможном  негативном  влиянии  на  моральнопсихологическое

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы;
- элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении.
Воспитание семейных ценностей:
- первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в

жизни человека и общества;
- знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения;
- представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи;
- знание истории, ценностей и традиций своей семьи;
- уважительное,  заботливое  отношение  к  родителям,  прародителям,  сестрам  и

братьям;
- элементарные  представления  об  этике  и  психологии  семейных  отношений,

основанных на традиционных семейных ценностях народов России.
Формирование коммуникативной культуры:
- первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития

личности, успешной учебы; 
- первоначальные  знания  правил  эффективного,  бесконфликтного,  безопасного

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими; 
- понимание  значимости  ответственного  отношения  к  слову  как  к  поступку,

действию;
- первоначальные знания о безопасном общении в Интернете;
- ценностные представления о родном языке;
- первоначальные  представления  об  истории  родного  языка,  его  особенностях  и

месте в мире;
- элементарные представления о современных технологиях коммуникации;
- элементарные навыки межкультурной коммуникации; 
Экологическое воспитание:
- развитие интереса к природе, природным явлениям и  формам жизни, понимание

активной роли человека в природе;
- ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
- элементарный опыт природоохранительной деятельности;
- бережное отношение к растениям и животным;
- понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры;
- первоначальные  навыки  определения  экологического  компонента  в  проектной  и

учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности;
- элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды.

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися



Гражданско-патриотическое воспитание:
- получают  первоначальные  представления  о  Конституции  Российской  Федерации,

знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации,  гербом и
флагом Алтайского края, города Славгорода;

- знакомятся  с  героическими  страницами  истории  России,  жизнью  замечательных
людей,  явивших  примеры  гражданского  служения,  исполнения  патриотического  долга,  с
обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по
историческим  и  памятным  местам,  сюжетноролевых  игр  гражданского  и  историко-
патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин);

- знакомятся  с  историей  и  культурой  родного  края,  народным  творчеством,
этнокультурными  традициями,  фольклором,  особенностями  быта  народов  России  (в  процессе
бесед,  сюжетноролевых  игр,  просмотра  кинофильмов,  творческих  конкурсов,  фестивалей,
праздников,  экскурсий,  путешествий,  туристскокраеведческих  экспедиций,  изучения
вариативных учебных дисциплин);

- знакомятся  с  важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и
значением  государственных  праздников  (в  процессе  бесед,  проведения  классных  часов,
просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных
государственным праздникам);

- знакомятся  с  деятельностью  общественных  организаций  патриотической  и
гражданской  направленности (в  процессе  посильного  участия  в  социальных  проектах  и
мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с их представителями);

- участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов,
проведении  бесед  о  подвигах  Российской  армии,  защитниках  Отечества,  подготовке  и
проведении  игр  военнопатриотического  содержания,  конкурсов  и  спортивных  соревнований,
сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;

- получают  первоначальный  опыт  межкультурной  коммуникации  с  детьми  и
взрослыми – представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и
образа  жизни  (в  процессе  бесед,  народных  игр,  организации  и  проведения  национально-
культурных праздников);

- участвуют во встречах  и  беседах  с  выпускниками своей  школы,  ознакомятся  с
биографиями  выпускников,  явивших  собой  достойные  примеры  гражданственности  и
патриотизма;

- принимают  посильное  участие  в  школьных  программах  и  мероприятиях  по
поддержке ветеранов войны;

- принимают  посильное  участие  в  программах  и  проектах,  направленных  на
воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в
рамках  деятельности  военно-исторических  клубов,  школьных  музеев,  детских  военно-
спортивных центров и т. д.);

- участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте
значимых событий истории родного края, страны. 

Нравственное и духовное воспитание:
- получают  первоначальные  представления  о  базовых  ценностях  отечественной

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных
инвариантных и  вариативных предметов,  бесед,  экскурсий,  заочных путешествий,  участия  в
творческой  деятельности,  такой,  как  театральные  постановки,  литературномузыкальные
композиции,  художественные  выставки  и других  мероприятий,  отражающих  культурные  и
духовные традиции народов России);

- участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на
формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых программах,
позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия;

- знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в
процессе  бесед,  классных  часов,  просмотра  учебных  фильмов,  наблюдения  и  обсуждения  в
педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей);

- усваивают  первоначальный  опыт  нравственных  взаимоотношений  в  коллективе
класса  и  образовательной  организации  –  овладевают  навыками  вежливого,  приветливого,
внимательного  отношения  к  сверстникам,  старшим  и  младшим  детям,  взрослым,  обучаются



дружной  игре,  взаимной  поддержке,  участвуют  в  коллективных  играх,  приобретают  опыта
совместной деятельности;

- принимают  посильное  участие  в  делах  благотворительности,  милосердия,  в
оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе.

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
- получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в

жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных
мероприятий;

- получают элементарные представления о современной инновационной экономике –
экономике  знаний,  об  инновациях  в  процессе  изучения  учебных  дисциплин  и  проведения
внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов;

- знакомятся  с  различными  видами  труда,  профессиями  (в  ходе  экскурсий  на
производственные предприятия города Славгорода, встреч с представителями разных профессий,
изучения учебных предметов);

- знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей), участвуют
в организации и проведении презентаций "Труд наших родных";

- получают  первоначальные  навыки  сотрудничества,  ролевого  взаимодействия  со
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в ходе сюжетно-
ролевых экономических  игр,  посредством  создания  игровых ситуаций  по  мотивам различных
профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города
мастеров,  организации  детских  фирм  и т. д.),  раскрывающих  перед  детьми  широкий  спектр
профессиональной и трудовой деятельности);

- приобретают  опыт  уважительного  и  творческого  отношения  к  учебному  труду
(посредством  презентации  учебных  и  творческих  достижений,  стимулирования  творческого
учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном
труде);

- осваивают  навыки  творческого  применения  знаний,  полученных  при  изучении
учебных  предметов  на  практике  (в  рамках  предмета  "Технология",  участия  в  разработке  и
реализации различных проектов);

- приобретают начальный опыт участия в различных  видах общественно полезной
деятельности  на  базе  образовательной  организации  и  взаимодействующих  с  ним  организаций
дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами,
природоохранительная деятельность, трудовые акции, деятельность школьных производственных
фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как младших школьников, так
и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время);

- приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;
- участвуют  во  встречах  и  беседах  с  выпускниками  своей  школы,  знакомятся  с

биографиями  выпускников,  показавших  достойные  примеры  высокого  профессионализма,
творческого отношения к труду и жизни.

Интеллектуальное воспитание:
- получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда

и творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения
внеурочных мероприятий;

- получают  элементарные  представления  о  возможностях  интеллектуальной
деятельности  и  направлениях  развития  личности  в  рамках  деятельности  детских  научных
сообществ, кружков и центров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных
игр и т. д.;

- получают  первоначальные  представления  об  образовании  и  интеллектуальном
развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности;

- активно  участвуют  в  олимпиадах,  конкурсах,  творческих  лабораториях,
интеллектуальных  играх,  деятельности  детских  научных  сообществ,  кружков  и  центров
интеллектуальной направленности и т. д.;

- получают  элементарные  навыки  научно-исследовательской  работы  в  ходе
реализации учебно-исследовательских проектов;

- получают  первоначальные  навыки  сотрудничества,  ролевого  взаимодействия  со
сверстниками,  старшими  детьми,  взрослыми  в  творческой  интеллектуальной  деятельности  (в
ходе  сюжетноролевых  игр,  посредством  создания  игровых  ситуаций  по  мотивам  различных



интеллектуальных  профессий,  проведения  внеурочных  мероприятий,  раскрывающих  перед
детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности);

- получают  первоначальные  представления  об  ответственности,  возможных
негативных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в
процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов. 

Здоровьесберегающее воспитание:
- получают  первоначальные  представления  о здоровье  человека  как  абсолютной

ценности,  его  значении  для  полноценной  человеческой  жизни,  о  физическом,  духовном  и
нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека,  о неразрывной связи
здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности;

- участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических
игр, театрализованных представлений, проектной деятельности);

- учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом,
туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха;

- получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадав-
шим;

- получают  представление  о  возможном  негативном  влиянии  компьютерных  игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психолога-
ми, медицинскими работниками, родителями), в том числе к аддиктивным проявлениям различно-
го рода - наркозависимость, игромания, табакокурение, интернет-зависимость, алкоголизм и др.,
как факторам ограничивающим свободу личности;

- получают  элементарные  знания  и  умения  противостоять  негативному  влиянию
открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить "нет") (в ходе
дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.);

- участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного
отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных форм
асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека (лекции,
встречи  с  медицинскими  работниками,  сотрудниками  правоохранительных  органов,  детскими
психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.); 

- разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты
по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся
спортсмены;

- регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и
кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), ак-
тивно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание:
- получают  первоначальное  представление  о  значении  понятий  "миролюбие",

"гражданское согласие", "социальное партнерство", осознают важности этих явлений для жизни
и  развития  человека,  сохранения  мира  в  семье,  обществе,  государстве  в  процессе  изучения
учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных праздников "Диалог
культур во имя гражданского мира и согласия", выполнения проектов, тематических классных
часов и др.;

- приобретают  элементарный  опыт,  межкультурного,  межнационального,
межконфессионального  сотрудничества,  диалогического  общения  в  ходе  встреч  с
представителями  различных  традиционных  конфессий,  этнических  групп,  экскурсионных
поездок,  выполнения  проектов  социокультурной  направленности,  отражающих  культурное
разнообразие народов, проживающих на территории родного края, России;

- приобретают  первичный  опыт  социального  партнерства  и  межпоколенного
диалога  в  процессе  посильного  участия  в  деятельности  детско-юношеских  организаций,
школьных дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и
т. д.;

- моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различ-
ные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых
проектов;

- принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или
программ  добровольческой  деятельности,  направленных  на  решение  конкретной  социальной
проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;



- приобретают  первичные  навыки использования  информационной  среды,
телекоммуникационных  технологий  для  организации  межкультурного  сотрудничества,
культурного  взаимообогащения  в  рамках  деятельности  кружков  информатики,  деятельности
школьных  дискуссионных  клубов,  интерактивного  общения  со  сверстниками  из  других
регионов России. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание:
- получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных

ценностях  культур  народов  России  (в  ходе  изучения  инвариантных  и  вариативных  учебных
дисциплин,  посредством  встреч  с  представителями  творческих  профессий,  экскурсий  на
художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры,
ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства
в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам);

- знакомятся  с  эстетическими  идеалами,  традициями  художественной  культуры
родного  края,  с  фольклором  и  народными  художественными  промыслами  (в  ходе  изучения
вариативных  дисциплин,  в  системе  экскурсионнокраеведческой  деятельности,  внеклассных
мероприятий,  включая  шефство  над  памятниками  культуры  вблизи  образовательной
организации,  посещение  конкурсов  и  фестивалей  исполнителей  народной  музыки,
художественных  мастерских,  театрализованных  народных  ярмарок,  фестивалей  народного
творчества, тематических выставок);

- осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края,
в том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, сельском
и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивают
стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных  фильмов, фрагментов
художественных  фильмов  о  природе,  городских  и  сельских  ландшафтах;  развивают  умения
понимать красоту окружающего мира через художественные образы;

- осваивают  навыки  видеть  прекрасное  в  поведении,  отношениях  и  труде  людей,
развивают  умения  различать  добро  и  зло,  красивое  и  безобразное,  плохое  и  хорошее,
созидательное  и  разрушительное  (знакомятся  с  местными  мастерами  прикладного  искусства,
наблюдают за их работой, участвуют в беседах "Красивые и некрасивые поступки", "Чем красивы
люди вокруг  нас",  в  беседах  о  прочитанных книгах,  художественных фильмах,  телевизионных
передачах, компьютерных играх и т. д.); 

- получают  первичный  опыт  самореализации  в  различных  видах  творческой
деятельности, выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках
художественного  труда,  школьных  кружков  и  творческих  объединений,  литературных  и
художественных  салонов,  в  процессе  проведения  творческих  конкурсов,  детских  фестивалей
искусств и т. д.);

- участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок
семейного  художественного  творчества,  музыкальных  вечеров,  в  экскурсионнокраеведческой
деятельности,  реализации  культурнодосуговых  программ,  включая  посещение  объектов
художественной культуры с последующим представлением в образовательной организации своих
впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ;

- получают  элементарные  представления  о  стиле  одежды как  способе  выражения
душевного состояния человека;

- участвуют в художественном оформлении помещений.
Правовое воспитание и культура безопасности: 
- получают  элементарные  представления  о  политическом  устройстве  России,  об

институтах  гражданского  общества,  о  законах  страны,  о  возможностях  участия  граждан  в
общественном управлении,  о  верховенстве  закона  и  потребности  в  правопорядке,  общественном
согласии (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с
представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.);

- получают  первоначальные  представления  о  правах,  свободах  и  обязанностях
человека,  учатся  отвечать  за  свои  поступки,  достигать  общественного  согласия  по  вопросам
школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в школьных
органах самоуправления и др.);

- получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации
прав  гражданина  (в  процессе  знакомства  с  деятельностью  детскоюношеских  движений,



организаций,  сообществ,  посильного  участия  в  социальных  проектах  и  мероприятиях,
проводимых детскоюношескими организациями);

- получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в
школьных  органах  самоуправления  (решают  вопросы,  связанные  с  поддержанием  порядка,
дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии решений
руководства  образовательной  организацией;  контролируют  выполнение  основных  прав  и
обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.);

- получают  элементарные  представления  об  информационной  безопасности,  о
девиантном  и  делинквентном  поведении,  о  влиянии  на  безопасность  детей  отдельных
молодежных  субкультур  (в  процессе,  бесед,  тематических  классных  часов,  встреч  с
представителями органов государственной власти, общественными деятелями, специалистами и
др.);

- получают  первоначальные  представления  о  правилах  безопасного  поведения  в
школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед,
тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в деятельности
клубов  юных  инспекторов  дорожного  движения,  юных  пожарных,  юных  миротворцев,  юных
спасателей и т. д.);

Воспитание семейных ценностей:
- получают элементарные представления  о семье как социальном институте,  о  роли

семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических
классных  часов,  встреч  с  представителями  органов  государственной  власти,  общественными
деятелями и др.);

- получают  первоначальные  представления  о  семейных  ценностях,  традициях,
культуре  семейной  жизни,  этике  и  психологии  семейных  отношений, основанных  на
традиционных семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье
(в  процессе  бесед,  тематических  классных  часов,  проведения  школьно-семейных  праздников,
выполнения и презентации проектов);

- расширят  опыт  позитивного  взаимодействия  в  семье  (в  процессе  проведения
открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными
представителями)  творческих  проектов,  проведения  других  мероприятий,  раскрывающих
историю  семьи,  воспитывающих  уважение  к  старшему  поколению,  укрепляющих
преемственность между поколениями);

- участвуют  в  школьных  программах  и  проектах,  направленных  на  повышение
авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений;

Формирование коммуникативной культуры:
- получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека,

развития  личности,  успешной  учебы,  о  правилах  эффективного,  бесконфликтного,  безопасного
общения в классе,  школе,  семье, со сверстниками,  старшими и младшими (в процессе  изучения
учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.);

- развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности
(в процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и клубов
юного  филолога,  юного ритора,  школьных дискуссионных  клубов,  презентации  выполненных
проектов и др.);

- участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты,
сайты, радио-, теле-, видеостудии);

- получают  первоначальные  представления  о  безопасном  общении  в  интернете,  о
современных  технологиях  коммуникации  (в  процессе  изучения  учебных  предметов,  бесед,
тематических классных часов, встреч со специалистами и др.);

- получают  первоначальные  представления  о  ценности  и  возможностях  родного
языка,  об  истории  родного  языка,  его  особенностях  и  месте  в  мире  (в  процессе  изучения
учебных  предметов,  бесед,  тематических  классных  часов,  участия  в  деятельности  школьных
кружков и клубов юного филолога и др.);

- осваивают  элементарные  навыки  межкультурной  коммуникации,  общаются  со
сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, культу-
ры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-
культурных праздников и др.).

Экологическое воспитание:



- усваивают  элементарные  представления  об  экокультурных  ценностях,  о
законодательстве  в области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к
природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически
грамотном  взаимодействии  человека  с  природой  (в  ходе  изучения  учебных  предметов,
тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.);

- получают  первоначальный  опыт  эмоциональночувственного  непосредственного
взаимодействия  с  природой,  экологически  грамотного  поведения  в  природе  (в  ходе  экскурсий,
прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.);

- получают  первоначальный  опыт  участия  в  природоохранной  деятельности
(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных  клумб, очистка доступных
территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических центров,
лесничеств,  экологических  патрулей,  в  создании  и  реализации  коллективных  природоохранных
проектов, посильное участие в деятельности детскоюношеских организаций);

- при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия  с
природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с
природой,  заботятся о  животных  и  растениях,  участвуют  вместе  с  родителями  (законными
представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства;

- учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и го-
родской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать воду,
электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.).

 Направления, задачи, виды и формы воспитания
Напра

вление 
воспитания

Задачи воспитания Виды и формы 
воспитательных 
мероприятий

Воспит
ание 
гражданствен
ности, 
патриотизма, 
уважения к 
правам, 
свободам и 
обязанностям 
человека:

1.Сформировать элементарные 
представления о политическом 
устройстве Российского государства, его 
институтах, их роли в жизни общества, о 
его важнейших законах;

2.Сформировать представления о 
символах государства - Флаге, Гербе 
России, о флаге и гербе Алтайского края 
и города Славгорода;

3.Сформировать элементарные 
представления об институтах 
гражданского общества, о возможностях 
участия граждан в общественном 
управлении; о правах и обязанностях 
гражданина России

4. Развивать интерес к 
общественным явлениям, понимание 
активной роли человека в обществе;

5. Сформировать уважительное 
отношение к русскому языку и культуре;

6.Сформировать начальные 
представления о народах России, об их 
общей исторической судьбе, о единстве 
народов нашей страны;

7. Сформировать элементарные 
представления о национальных героях и 
важнейших событиях истории России, 
Алтайского края и города Славгорода; 
интерес к государственным праздникам и
важнейшим событиям в жизни России, 
Алтайского края и города Славгорода;

8.Мотивировать стремление 
активно участвовать в делах класса, 

Беседа, экскурсия 
(урочная, внеурочная, 
внешкольная); классный 
час; краеведческая 
деятельность (урочная, 
внеурочная, 
внешкольная); просмотр 
кинофильмов, 
путешествие по 
историческим и 
памятным местам, 
сюжетно ролевые игры 
гражданского и 
историко-
патриотического 
содержания, творческие 
конкурсы, фестивали, 
праздники, спортивные 
соревнования, изучение 
вариативных учебных 
дисциплин, участие в 
социальных проектах и 
мероприятиях, 
проводимых детско-
юношескими 
организациями, встречи 
с ветеранами и 
военнослужащими.



школы, семьи, города;
9. Воспитывать уважение к 

воспитанникам и защитникам Родины;
10. Развивать умение отвечать за 

свои поступки; негативное отношение к 
нарушениям порядка в классе, дома, на 
улице, к невыполнению человеком своих 
обязанностей.

Воспит
ание 
нравственных
чувств и 
этического 
сознания

1.Сформировать первоначальные 
представления о базовых национальных 
российских ценностях;

2.Сформировать представления о 
правилах поведения в школе, дома, на 
улице, в населённом пункте, в 
общественных местах, на природе;

3.Сформировать элементарные 
представления о религиозной картине 
мира, роли традиционных религий в 
развитии Российского государства, в 
истории и культуре нашей страны;

4. Воспитывать уважительное 
отношение к родителям, старшим, 
доброжелательное отношение к 
сверстникам и младшим;

5. Развивать способность 
установления дружеских 
взаимоотношений в коллективе, 
основанных на взаимопомощи и 
взаимной поддержке;

6. Воспитывать бережное, 
гуманное отношение ко всему живому;

7. Развивать стремление избегать 
плохих поступков, не капризничать, не 
быть упрямым; умение признаться в 
плохом поступке и анализировать его;

8. Сформировать представления о 
возможном негативном влиянии на 
морально-психологическое состояние 
человека компьютерных игр, кино, 
телевизионных передач, рекламы;

9.Воспитывать отрицательное 
отношение к аморальным поступкам, 
грубости, оскорбительным словам и 
действиям, в том числе в содержании 
художественных фильмов и 
телевизионных передач.

Беседа, экскурсия,
заочные путешествия, 
театральные постановки,
литературно-
музыкальные 
композиции, 
художественные 
выствки, уроки этики, 
классный час; просмотр 
кинофильмов, сюжетно 
ролевые игры 
гражданского и 
историко-
патриотического 
содержания, творческие 
конкурсы, фестивали, 
праздники, участие в 
творческих проектах, 
презентации ,встречи с 
религиозными деятелями
(по желанию родителей)

Воспит
ание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к 
учению, 
труду, жизни:

1.Сформировать первоначальные 
представления о нравственных основах 
учёбы, ведущей роли образования, труда 
и значении творчества в жизни человека 
и общества;

2. Воспитывать уважение к труду и
творчеству старших и сверстников;

3. Сформировать элементарные 
представления об основных профессиях;

4. Воспитывать ценностное 
отношение к учёбе как виду творческой 

Беседа, просмотр 
учебных фильмов, 
встречи со 
спортсменами, 
тренерами, 
представителями разных 
профессий, прогулки на 
природе, уроки 
физической культуры, 
подвижные игры, 
туристические походы, 



деятельности;
5. Развивать первоначальные 

навыки коллективной работы, в том числе
при разработке и реализации учебных и 
учебно-трудовых проектов;

6.Развивать умение проявлять 
дисциплинированность, 
последовательность и настойчивость в 
выполнении учебных и учебно-трудовых 
заданий; умение соблюдать порядок на 
рабочем месте;

7. Формировать бережное 
отношение к результатам своего труда, 
труда других людей, к школьному 
имуществу, учебникам, личным вещам; 

8. Формировать отрицательное 
отношение к лени и небрежности в труде 
и учёбе, небережливому отношению к 
результатам труда людей.

спортивные 
соревнования (на уроке, 
вне урока, вне школы)

Форми
рование 
ценностного 
отношения к 
здоровью и 
здоровому 
образу жизни

1.Воспитывать ценностное 
отношение к своему здоровью, здоровью 
родителей (законных представителей), 
членов своей семьи, педагогов, 
сверстников;

2.Формировать элементарные 
представления о единстве и 
взаимовлиянии различных видов 
здоровья человека: физического, 
нравственного (душевного), социально-
психологического (здоровья семьи и 
школьного коллектива);

3.Формировать элементарные 
представления о влиянии нравственности
человека на состояние его здоровья и 
здоровья окружающих его людей; 
понимание важности физической 
культуры и спорта для здоровья человека,
его образования, труда и творчества;

4. Призывать к выполнению 
санитарно-гигиенических правил, 
соблюдению здоровьесберегающего 
режима дня; 

5. Развивать интерес к прогулкам 
на природе, подвижным играм, участию в
спортивных соревнованиях;

6. Формировать первоначальные 
представления об оздоровительном 
влиянии природы на человека; 
первоначальные представления о 
возможном негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека;

Беседа, просмотр 
учебных фильмов, 
прогулки на природе, 
уроки физической 
культуры, подвижные 
игры, туристические 
походы, спортивные 
соревнования (на уроке, 
вне урока, вне школы), 
уроки гигиены, 
физминутки, рейды 
внешнего вида.

Воспит
ание 
ценностного 
отношения к 
природе, 

1.Развитвать интерес к природе, 
природным явлениям и формам жизни, 
понимание активной роли человека в 
природе;

2.Формировать ценностное 

Предметные 
уроки, беседы, просмотр 
учебных фильмов, 
экскурсии, прогулки, 
туристические походы и 



окружающей 
среде 
(экологичес-
кое 
воспитание):

отношение к природе и всем формам 
жизни;

3.Сформировать элементарный 
опыт природоохранительной 
деятельности;

4.Воспитывать бережное 
отношение к растениям и животным.

путешествия по родному
краю, экологические 
акты, десанты, 
коллективные 
природоохранительные 
проекты, участие в 
деятельности детско-
юношеских 
общественных 
экологических 
организаций.

Воспит
ание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирова-
ние 
представле-
ний об 
эстетических 
идеалах и 
ценностях 
(эстетическое 
воспитание)

1.Сформировать представления о 
душевной и физической красоте 
человека;

2.Сформировать представление об 
эстетических идеалах, чувства 
прекрасного; умение видеть красоту 
природы, труда и творчества;

3.Развивать интерес к чтению, 
произведениям искусства, детским 
спектаклям, концертам, выставкам, 
музыке;

4.Развивать интерес к занятиям 
художественным творчеством;

5. Развивать стремление к 
опрятному внешнему виду;

6.Воспитывать отрицательное 
отношение к некрасивым поступкам и 
неряшливости

Предметные 
уроки, беседа, просмотр 
учебных фильмов, 
экскурсии на 
художественные 
производства, к 
памятникам зодчества и 
на объекты современной 
архитектуры, 
ландшафтного дизайна и 
парковых ансамблей, 
посещение музеев, 
выставок, посещение 
конкурсов, фестивалей 
исполнителей народной 
музыки, художественных
мастерских, ярмарок, 
фестивалей народного 
творчества, 
тематических выставок, 
проведение выставок 
художественного 
творчества, 
музыкальных вечеров, 
участие в 

художественном 
оформление помещений.

Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей
(законных представителей) обучающихся

Основные условия повышения эффективности совместной воспитательной деятельности
школы, семьи и общественности:

• взаимодействие учителей, родителей и общественности на основе принципов гуманной
педагогики;

• использование интерактивных способов в совместной деятельности;
• вовлечение родителей и общественности в управление школой;
• психолого-педагогическое консультирование родительского сообщества, общественности

по вопросам воспитания и социализации начальной школы;
• организация социально-педагогической помощи семье, совместная выработка наиболее

адекватных направлений совершенствования воспитания подрастающего поколения.
Задачи повышения педагогической культуры родителей, взаимодействия школы с

общественными и традиционными религиозными организациями:
•формирование активной педагогической позиции родителей и общественности;
•обеспечение  своевременной  и  достаточной  информированности  родителей  и

общественности 
об изменениях в системе образования, сущности и результатах образовательного процесса

в школе;



•вооружение  родителей  теоретическими  знаниями  и  практическими  умениями,
обеспечивающими успешное решение вопросов воспитания и социализации детей;

•ориентация  взаимодействия  школы,  семьи  и  общественности  на  достижение  задач
развития и воспитания школьников.

 Традиционно  такая  работа  с  родителями  МБОУ  "  ЗнаменскаяСОШ  "  ведется  через
родительские собрания, лектории, конференции, индивидуальные беседы и консультации.

 Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры
родителей согласуются с планами воспитательной работы МБОУ " ЗнаменскаяСОШ ". Работа с
родителями  (законными  представителями)  предшествовать  работе  с  обучающимися  и
подготавливать к ней.

Взаимодействие школы с общественными организациями,
учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта.

 Взаимодействие  школы  с  общественными  организациями,  учреждениями
дополнительного  образования,  культуры  и  спорта  является  неотъемлемой  частью  процесса
духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников

№
 п/п

Социальные 
партнеры

Совместная деятельность

1
.

"Центр детского
творчества и 
молодежи" 
г.Славгорода

Оказание дополнительных образовательных 
услуг, организация мероприятий, конкурсов,

акций, соревнований, турниров.
Оказание методической помощи в проведении 

внеклассных мероприятий.
2

.
Сельская 

библиотека с. 
Нововознесенка

Подбор художественной литературы; 
консультации, литературные выставки, круглые столы. 
библиотечные уроки, встречи с интересными людьми, 
писателями, организация и участие в конкурсах, мастер -
классах.

3
.

ОДН УМВД 
России по 
г.Славгороду

Профилактические беседы, совместные рейдовые
мероприятия, обеспечение порядка при проведении 
массовых мероприятий, Взаимодействие в работе с 
детьми группы "риска". Индивидуальные беседы по 
профилактике правонарушений и преступлений, участие
в заседаниях школьного Совета профилактики 
правонарушений, совместное проведение 
профилактических операций "Вернуть детей в школу", 
"Подросток", "Каникулы", "Единый день 
профилактики".

4
.

Детская школа 
искусств г.Славгорода

Совместная деятельность направлена на духовно-
нравственное, эстетическое и патриотическое 
воспитание подрастающего поколения средствами 
искусства, получение знаний учащимися через 
искусство. Проведение совместных мероприятий, 
выставок, концертов.

5
.

Краеведческий 
музей г.Славгорода

Экскурсии, исследовательская деятельность, 
организация посещений выставок, ознакомление с 
историей и культурой родного края и города, народным 
творчеством, этнокультурными традициями, 
фольклоров, особенностями быта народов Алтайского 
края, проведение мастер-классов

Планируемые результаты
 В результате реализации программы на уровне начального общего образования должно

обеспечиваться достижение обучающимися:



воспитательных результатов – тех духовнонравственных приобретений, которые получил
обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в
какомлибо мероприятии, опыт самостоятельного действия);

эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата (развитие
обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.).

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням.
Первый  уровень  результатов –  приобретение  обучающимися  социальных  знаний  (об

общественных  нормах,  устройстве  общества,  социально  одобряемых  и  не  одобряемых  формах
поведения в обществе и т. п.),  первичного понимания  социальной реальности и повседневной
жизни.  Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет  взаимодействие
обучающегося со своими учителями (в урочной  и внеурочной деятельности) как значимыми для
него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.

Второй  уровень  результатов –  получение  обучающимися  опыта  переживания  и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной
реальности  в  целом.  Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет
взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательной организации, т. е.
в  защищенной  среде,  в  которой  ребенок  получает  (или  не  получает)  первое  практическое
подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).

Третий  уровень  результатов –  получение  обучающимся  начального  опыта
самостоятельного  общественного  действия,  формирование  у  младшего  школьника  социально
приемлемых  моделей  поведения.  Только  в  самостоятельном  общественном  действии  человек
действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем,
свободным  человеком.  Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет
взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами
образовательной организации, в открытой общественной среде.

 С  переходом  от  одного  уровня  результатов  к  другому  существенно  возрастают
воспитательные эффекты:

на первом уровне воспитание приближено к обучению,  при этом предметом воспитания
как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников
и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков;

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно
ориентированной  социально  значимой  деятельности  и  приобретения  ими  элементов  опыта
нравственного поведения и жизни.

 Таким  образом,  знания  о  ценностях  переводятся  в  реально  действующие,  осознанные
мотивы  поведения,  значения  ценностей  присваиваются  обучающимися  и  становятся  их
личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной
полноты.

 Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на уровне
целей, а практической деятельности они могут смешиваются, реализуясь как последовательность
педагогических  ситуаций.  Например,  сложно представить,  что  сообщение  знаний  о  ценностях,
характерное для первого уровня, не формирует никакого отношения к ним, в то же время участие в
социально-значимой  деятельности  может  решать  все  основные  задачи  по  воспитанию
обучающихся. 

 Переход  от  одного  уровня  воспитательных  результатов к  другому  должен  быть
последовательным, постепенным.

 Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых
эффектов духовнонравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся –
формирование основ российской идентичности, присвоение базовых  национальных ценностей,
развитие  нравственного  самосознания,  укрепление  духовного  и  социальнопсихологического
здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.

 По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся на уровне начального общего образования должны быть предусмотрены и могут
быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты.

Гражданско-патриотическое воспитание:



– ценностное  отношение  к  России,  своему  народу,  своему  краю,  отечественному
культурно-историческому  наследию,  государственной  символике,  законам  Российской
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;

– элементарные  представления  о  государственном  устройстве  и  социальной  структуре
российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях
и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического
долга;

– первоначальный  опыт  ролевого  взаимодействия  и  реализации  гражданской,
патриотической позиции;

– первоначальный  опыт  межкультурной  коммуникации  с  детьми  и  взрослыми –
представителями разных народов России;

– уважительное  отношение  к  воинскому  прошлому  и  настоящему  нашей  страны,
уважение к защитникам Родины.

Нравственное и духовное воспитание:
– начальные  представления  о  традиционных  для  российского  общества  моральных

нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений
в  семье,  между  поколениями,  этносами,  носителями  разных  убеждений,  представителями
различных социальных групп;

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими
детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами;

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России;
– неравнодушие  к  жизненным  проблемам  других  людей,  сочувствие  к  человеку,

находящемуся в трудной ситуации;
– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других
людей;

– уважительное  отношение  к  родителям  (законным  представителям),  к  старшим,
заботливое отношение к младшим;

– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к
ним.

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям

России и человечества, трудолюбие;
– ценностное  и  творческое  отношение  к  учебному  труду,  понимание  важности

образования для жизни человека;
– элементарные представления о различных профессиях;
– первоначальные  навыки  трудового,  творческого  сотрудничества  со  сверстниками,

старшими детьми и взрослыми;
– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно

значимой деятельности;
– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
– осознание  важности  самореализации  в  социальном  творчестве,  познавательной  и

практической, общественно полезной деятельности;
– умения и навыки самообслуживания в школе и дома.
Интеллектуальное воспитание:
– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в

жизни  человека  и  общества,  возможностях  интеллектуальной  деятельности  и  направлениях
развития личности;

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы;
– первоначальные  навыки  сотрудничества,  ролевого  взаимодействия  со  сверстниками,

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности;
– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности. 
Здоровьесберегающее воспитание:



– первоначальные  представления  о  здоровье  человека  как  абсолютной  ценности,  о
физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его
образом жизни;

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни;
–  элементарный опыт организации здорового образа жизни;
– представление  о  возможном  негативном  влиянии  компьютерных  игр,  телевидения,

рекламы на здоровье человека;
– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения

на здоровье человека;
– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение. 
Социокультурное и медиакультурное воспитание:
– первоначальное  представление  о  значении  понятий  "миролюбие",  "гражданское

согласие", "социальное партнерство";
–  элементарный  опыт,  межкультурного,  межнационального,  межконфессионального

сотрудничества, диалогического общения;
–  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений;
– первичный  опыт  добровольческой  деятельности,  направленной  на  решение

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;
– первичные  навыки  использования  информационной  среды,  телекоммуникационных

технологий для организации межкультурного сотрудничества. 
Культуротворческое и эстетическое воспитание:
–  умения видеть красоту в окружающем мире;
– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
– элементарные  представления  об  эстетических  и  художественных  ценностях

отечественной культуры;
– первоначальный  опыт  эмоционального  постижения  народного  творчества,

этнокультурных традиций, фольклора народов России;
– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов

в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
– понимание  важности реализации  эстетических  ценностей  в  пространстве

образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды.
Правовое воспитание и культура безопасности:
– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;
– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия

по вопросам школьной жизни;
– элементарный  опыт  ответственного  социального  поведения,  реализации  прав

школьника;
– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления;
– элементарные  представления  об  информационной  безопасности,  о  девиантном  и

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур;
– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на

улице, общественных местах.
Воспитание семейных ценностей:
– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни

человека;
– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной

жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье;
– опыт позитивного  взаимодействия  в  семье  в  рамках  школьно-семейных  программ и

проектов.
Формирование коммуникативной культуры
– первоначальные  представления  о  значении  общения  для  жизни  человека,  развития

личности, успешной учебы;
– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе,

семье, со сверстниками, старшими;
– элементарные основы риторической компетентности;



– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации;
–  первоначальные представления  о  безопасном  общении  в  интернете,  о  современных

технологиях коммуникации;
– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории

родного языка, его особенностях и месте в мире;
– элементарные навыки межкультурной коммуникации.
Экологическое воспитание:
– ценностное отношение к природе;
– элементарные  представления  об  экокультурных  ценностях,  о  законодательстве  в

области защиты окружающей среды;
– первоначальный  опыт  эстетического,  эмоционально-нравственного  отношения  к

природе;
– элементарные  знания  о  традициях  нравственно-этического  отношения  к  природе  в

культуре народов России, нормах экологической этики;
– первоначальный  опыт  участия  в  природоохранной  деятельности  в  школе,  на

пришкольном участке, по месту жительства.
Результаты духовно-нравственного  развития и воспитания обучающихся  на  уровне

начального общего образования:
имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательной организацией и

родителями (законными представителями) обучающихся;
являются  ориентировочной  основой  для  проведения  неперсонифицированных  оценок

образовательной  деятельности  образовательной  организацией  в  части  духовно-нравственного
развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при проведении
государственной  аккредитации  образовательной  организации)  и  в  форме  мониторинговых
исследований.

Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся

Мониторинг  представляет  собой  систему  психолого-педагогических  исследований,
направленных  на  комплексную  оценку  эффективности  реализации  программы  воспитания  и
социализации учащихся в отдельных классах и в школе в целом.

Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки):
1.Исследование  особенностей  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и

социализации младших школьников.
2.Исследованиецелостной  развивающей  образовательной  среды  в  образовательной

организации  (классе),  включающей  урочную,  внеурочную  и  внешкольную  деятельность,
нравственный уклад школьной жизни.

3.Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями воспитанников в
рамках реализации программы воспитания и социализации учащихся.

Основной  целью  исследования  является  изучение  динамики  развития  и  воспитания
учащихся.

По первому блоку исследование динамики развития учащихся проводится в соответствии
с основными направлениями программы воспитания и социализации;

Второй  блок анализ  развивающей  образовательной  среды  исследуется  по  следующим
направлениям:

-Условия  для  профессионального  творчества  педагогов  (психологический  климат  в
коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышения психолого-
педагогической культуры и развития профессиональных навыков).

-Содействие учащимся в решении задач индивидуального развития и социализации.
-Расширение образовательных и развивающих возможностей для учащихся и их родителей

(законных представителей); 
-Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, организациями

культуры,  направленное  на  нравственное  развитие  учащихся  и  оптимизацию  воспитательной
деятельности; 

-Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой в школе. 
По  третьему  блоку  исследуется  характер  изменения  сотрудничества  школы  с  семьями

учащихся в рамках реализации программы воспитания и социализации по направлениям:



-Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный процесс
(совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка эффективности
воспитательной программы).

-Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 
организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня 
психолого-педагогической  культуры;  ознакомление  и  рекомендация  литературы  по

воспитанию и возрастной психологии.
-Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем

воспитания  детей  (педагогические  консультации;  информирование  о  работе  психологической
службы).

-Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и ходом
реализации  воспитательной  работы,  дополнительными  возможностями  развития  учащихся  в
рамках программы;

-Интерес  родителей  (законных  представителей)  к  воспитательной  программе  (активное
участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы).

Критерии динамики:
Положительная динамика
–увеличение  положительных  значений  выделенных  показателей  воспитания  и

социализации учащихся; 
Инертность  положительной  динамики  подразумевает  отсутствие  характеристик

положительной  динамики  и  возможное  увеличение  отрицательных  значений  показателей
воспитания и социализации учащихся;

Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации учащихся. 

Показатели  оценки  организационных,  ресурсных  и  психолого-педагогических
условий осуществления воспитания младших школьников:

1.Документационное обеспечение воспитательной деятельности;
2.Материально-техническая  база  и  другие  материальные  условия  воспитательной

деятельности;
3.Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности;
4.Кадровое обеспечение воспитательной деятельности;
5.Использование  в  образовательной  организации  форм  организации  внеурочной

деятельности  в  соответствии  с  содержанием,  целями  и  задачами  основных  направлений
воспитательного процесса.

6.Соответствие  педагогической  организации  совместной  деятельности  учащихся
психолого-педагогическим требованиям к воспитывающим взаимоотношениям в образовательной
деятельности

7.Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной работы
требованиям федеральных нормативных правовых актов 

8.Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной организации
с общественностью и внешними организациями для решения задач воспитательной деятельности

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
в  соответствии  с  определением  ФГОС  НОО  -  комплексная  программа  формирования  у
обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров  и норм поведения, обеспечивающих
сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
при получении начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих
существенное влияние на состояние здоровья детей:

- неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;
- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят

к  дальнейшему  ухудшению  здоровья  детей  и  подростков  от  первого  к  последнему  году
обучения;



- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей
природе,  обусловливающей  временной  разрыв  между  воздействием  и  результатом,  который
может  быть  значительным,  достигая  нескольких  лет,  и  тем  самым  между  начальным  и
существенным  проявлением  неблагополучных  популяционных  сдвигов  в  здоровье  детей  и
подростков и всего населения страны в целом;

- особенности  отношения  обучающихся  младшего  школьного  возраста  к  своему
здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей
опыта  "нездоровья"  (за  исключением  детей  с  серьёзными  хроническими  заболеваниями)  и
восприятием  ребёнком  состояния  болезни  главным  образом  как  ограничения  свободы
(необходимость лежать в постели, болезненные уколы).

Цели и задачи программы
Основная  цель настоящей  программы  –  сохранение  и  укрепление  физического,

психологического  и  социального  здоровья  обучающихся  младшего  школьного  возраста  как
одной  из  ценностных  составляющих,  способствующих  познавательному  и  эмоциональному
развитию ребёнка,  достижению планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования. 

Задачи программы:
- сформировать  представления  об  основах  экологической  культуры  на  примере

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей
среды;

- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на
здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от
общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;

- дать  представление  с  учётом  принципа  информационной  безопасности  о
негативных  факторах  риска  для  здоровья  детей  (сниженная  двигательная  активность,
инфекционные заболевания, переутомление и т. п.),  о существовании причинах возникновения
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном
влиянии на здоровье;

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
- научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на

их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье;
- сформировать  представление  о  правильном  (здоровом)  питании,  его  режиме,

структуре, полезных продуктах;
- сформировать  представление  о  рациональной  организации режима дня,  учёбы и

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать
свой режим дня;

- обучить  безопасному  поведению  в  окружающей  среде  и  элементарным  навыкам
поведения в экстремальных ситуациях;

- сформировать навыки позитивного общения;
- научить  осознанному  выбору  поступков,  стиля  поведения,  позволяющих

сохранять и укреплять здоровье;
- сформировать потребность  ребёнка безбоязненно обращаться  к врачу по любым

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
Прогнозируемый  результат:  здоровый  физически,  психически,  нравственно,  адекватно

оценивающий свое место и предназначение жизни выпускник.
Участники программы:  
обучающиеся;
классные руководители;
учителя-предметники (ОБЖ, биология, физкультура и др.);
школьный фельдшер;
родители (законные представители).
Направления  деятельности  по  здоровьесбережению,  обеспечению  безопасности  и

формирование экологической культуры обучающихся
Системная  работа  на  уровне  начального  общего  образования  по  формированию

экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа  организована  по  следующим
направлениям.



Создание  экологически  безопасной,  здоровьесберегающей  инфраструктуры
образовательной организации

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся.
Все  школьные  помещения  соответствуют  санитарным  и  гигиеническим  нормам,  нормам
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

Администрация  школы  уделяет  большое  внимание  развитию  школьной  столовой.  В
школьной  столовой  был  произведен  капитальный  ремонт  пищеблока,  демонтировано  старое
оборудование,  поступило  новое  оборудование  по  ведомственной  целевой  программе
"Модернизация технологического оборудования школьных столовых в Алтайском крае на 2008-
2010  гг.".  Столовая  включает  обеденный  зал  на  132  посадочных  мест,  оборудованных
современной мебелью. 

Для  занятий  физической  культурой  и  спортом  есть  спортивный  зал, оборудованный
необходимым  игровым  и  спортивным  оборудованием  и  инвентарём.  На  территории  школы
расположен  стадион,  включающий  футбольное  поле.  Уроки  по  лыжной  подготовке  младших
школьников проходят на школьной территории. При благоприятных погодных условиях уроки
физкультуры,  внеурочные  занятия,  физкультурно-оздоровительные  и  спортивно-массовые
мероприятий проводятся на свежем воздухе.

Для медицинского  обслуживания  и  лечебно-оздоровительной  работы в  школе  имеются
кабинет  медицинского  работника.  Медицинское  обслуживание  обучающихся  осуществляют
медицинские работники КГБУЗ "Детская поликлиника".

Для специальных коррекционных занятий имеются кабинет психолога. Психолого-медико-
педагогическое  сопровождение  школьников  обеспечивают  педагог-психолог,  социальный
педагог, школьный фельдшер. 

В  школе  созданы  условия  для  обучения  и  развития  учащихся,  для  проведения  уроков
физической  культуры  и  внеурочной  занятости:  спортивный  зал,  спортивная  площадка,
оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. На уроках
физкультуры используются инновационные педагогические технологии, сберегающие здоровье:
игровые методики, уроки - соревнования и развивающие уроки в начальной школе, учитываются
возрастные и физиологические особенности ребенка на занятиях. 

Эффективное  функционирование  созданной  здоровьсберегающей  инфраструктуры  в
школе  поддерживает  квалифицированный  состав  специалистов,  обеспечивающих
оздоровительную  работу  с  обучающимися:  учителя  физической  культуры,  психолог,
медицинские работники.

Организация физкультурнооздоровительной и экологической работы 
Система физкультурно-оздоровительной и экологической работы в школе направлена на

обеспечение  рациональной  организации  двигательного  режима  обучающихся,  нормального
физического  развития  и  двигательной  подготовленности  обучающихся  всех  возрастов,
повышение  адаптивных  возможностей  организма,  сохранение  и  укрепление  здоровья
обучающихся  и  формирование  культуры  здоровья  и  экологической  культуры.  Сложившаяся
система включает:

- полноценную  и  эффективную  работу  с  обучающимися  всех  групп  здоровья  (на
уроках физкультуры, в секциях и т. п.);

- рациональную  и  соответствующую  организацию  уроков  физической  культуры  и
занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;

- организацию прогулок, свободной деятельности в группе продленного пребывания;
- организацию разных видов спортивно-оздоровительной деятельности в школьном

оздоровительном лагере;
- организацию  работы  спортивных  кружков  ("Наше  здоровье",  "Правильное

питание") 
- традиционное  проведение  спортивно-оздоровительных  мероприятий  (дней

здоровья, веселых стартов, зимних праздников, спортивных праздников), регулярное проведение
экологических акций и мероприятий.

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.



Организация  образовательного  процесса  строится  с  учетом  гигиенических  норм  и
требований к  организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение  домашних
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).

Вопросы  оптимизации  учебной  нагрузки  находятся  на  постоянном  контроле
администрации школы, рассматриваются на педагогических советах, совещаниях при директоре.

В учебном процессе  педагоги  применяют  методы и методики обучения,  адекватные
возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  Используемые в школе системы
учебников  "Школа  России"  содержит  материал  для  регулярного  проведения  учеником
самооценки  результатов  собственных  достижений  на  разных  этапах  обучения:  в  результате
работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в
том  или  ином  классе  начальной  школы.  Система  заданий,  направленных  на  самооценку
результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание
происходящих  приращений  знаний,  способствует  формированию  рефлексивной  самооценки,
личностной  заинтересованности  в  приобретении,  расширении  знаний  и  способов  действий.
Содержание  учебников  имеет  культурологический,  этический  и  личностно  ориентированный
характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в
обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. 

Достижению указанных личностных  результатов  способствует  тесная  связь  изучаемого
материала  с  повседневной  жизнью  ребенка,  с  реальными  проблемами  окружающего  мира,
материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах.
Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения
ребенка в природном и социальном окружении.

В школе строго соблюдаются все  требования к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.

Во всех кабинетах начальных классов имеются компьютеры или ноутбуки, проекторы, в
трех  кабинетах  –  интерактивная  доска,  во  всех  кабинетах  имеются  принтеры.  В  школе
оборудованы 1 компьютерный кабинет, библиотека. Продолжительность непрерывных занятий с
использованием  компьютеров  на  уроках  для  учащихся  в  возрасте  7–10  лет  не  превышает  20
минут. 

Использование возможностей УМК "Школа России" в образовательном процессе 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни

средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов УМК "Школа
России" . 

Система  учебников  формирует  установку  школьников  на  безопасный,  здоровый  образ
жизни.  С  этой  целью  предусмотрены  соответствующие  разделы  и  темы.  Их  содержание
направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением
собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.

 В курсе "Окружающий мир" -  это разделы: "Здоровье и безопасность",  "Мы и наше
здоровье",  "Наша  безопасность",  "Как  устроен  мир",  "Путешествия"  (и  учебный  проект
"Путешествуем без опасности"),  "Чему учит экономика" и др. и темы: "Что вокруг нас может
быть  опасным?",  "Зачем мы спим  ночью?",  "Почему нужно есть  много  овощей и  фруктов?",
"Почему нужно чистить зубы и мыть руки?", "Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать
правила  безопасности?",  "Почему  на  корабле  и  в  самолете  нужно  соблюдать  правила
безопасности?".

 При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы
внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и
мира  способствуют  разделы,  темы  учебников,  художественные  тексты,  упражнения,  задачи,
иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 

В  курсе  "Технология" при  первом  знакомстве  с  каждым  инструментом  или
приспособлением  в  учебниках  обязательно  вводятся  правила  безопасной  работы  с  ним.  В
учебнике  1  класса  в  разделе  "Человек  и  информация"  показаны  важные  для  безопасного
передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими
номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. 

В  курсе  "Физическая  культура" весь  материал  учебника  (1-4  кл.)  способствует
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы
книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня,



личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима,
необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики
"Наши проекты",  представленной  в  учебниках  1-4  классов  по математике,  русскому языку,
литературному чтению,  окружающему миру,  а  также  материал  для организации  проектной
деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики. 

Содержание  материала  рубрики  "Наши  проекты"  выстроено  так,  что  способствует
организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе. 

 Задача  формирования  бережного,  уважительного,  сознательного  отношения  к
материальным и  духовным ценностям  решается  средствами  всей  системы  учебников  "Школа
России" в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

Курс "Основы религиозных культур и светской этики" способствует формированию у
младших  школьников  мотивации  к  осознанному  нравственному  поведению,  формированию
нравственных  ориентаций  в  связи  с  религиозно-культурным  просвещением  учащихся;
способствует развитию ценностного отношения к духовному наследию своего народа.  Особое
место  в  курсе  уделяется  знакомству  с  нравственными,  моральными  нормами  и  правилами,
выработанными обществом. В учебниках это иллюстрируется примерами из мировой и русской
классической литературы. Система заданий на создание ситуаций предлагает учащимся сделать
свой нравственный выбор, проанализировать согласовывается ли этот выбор с реальными делами
в классе и дома. 

Организация работы с родителями (законными представителями).
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями)  по вопросам

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает:
- повышение  психолого-педагогических  знаний  родителей  через  курсы,  лектории,

конференции, открытые уроки, групповые мероприятия, индивидуальные консультации.
- привлечение  родителей  (законных  представителей)  к  совместной  работе  по

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;
- привлечение  родителей  к  организации  и  проведению  экологических  акций  и

мероприятий;
- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 
- формирование системы педагогических лекториев, индивидуальных консультаций с

психолого-педагогической  и  медицинскими  службами,  тематических  родительских  собраний,
дней  открытых  дверей,  общешкольных  собраний,  своевременное  информирование  всех
участников  учебно-образовательного  процесса  об  изменениях,  имеющих  место  в  сфере
образования.

Вовлечение родителей и общественности в учебно-воспитательный процесс через
- родительские собрания, советы и организации;
- организации кружков, секций, клубов, совместных творческих дел;
- помощь в укреплении материально-технической базы;
- оказание социальной поддержки отдельным категориям обучающихся;
- привлечение к перспективному планированию деятельности.

Основные мероприятия для реализации программы
Содержание деятельности Срок

и
Исполнит

ели
Совершенствование нормативной базы 

деятельности, связанной с реализацией программы по 
формированию экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни.

Пост
оянно

Админист
рация

Создание условий социально-психологического 
комфорта и защищенности всех участников 
образовательного процесса.

Пост
оянно

Админист
рация;

педагогич
еский коллектив

Создание системы комфортной 
пространственной среды (санитарно-гигиенический 
режим, интерьер, распределение кабинетов, гардероба 
и пр.).

Пост
оянно

Админист
рация;

педагогич
еский коллектив



Оборудование помещений и совершенствование 
материально-технической базы

Пост
оянно

Админист
рация

Оснащение спортивного современным 
оборудованием

Пост
оянно

Админист
рация;

учителя 
физической 
культуры

Обеспечение санитарно-гигиенического режима 
школы в соответствии с требованиями СанПиН 
2.4.2.2821-10.

Пост
оянно

Админист
рация;

педагогич
еский коллектив

Оптимизация системы организации питания 
обучающихся.

Пост
оянно

Админист
рация

Проведение летней оздоровительной кампании. Ежег
одно: июнь

Админист
рация

Организация обучения детей с ограниченными 
возможностями на дому.

Пост
оянно

Админист
рация

Совершенствование работы по обеспечению 
безопасности школы, антитеррористической 
защищенности за счет оснащения современными 
средствами пожаротушения, совершенствования 
школьных коммуникаций, 

Пост
оянно

Админист
рация

Благоустройство и озеленение школьной 
территории

Пост
оянно

Админист
рация,

педагогич
еский коллектив

Осуществление мониторинга состояния 
здоровья школьников с целью выявления факторов 
риска здоровья и образа жизни

Пост
оянно

Админист
рация, учителя, 
медицинские 
работники

Просветительская работа с родителями (законными представителями)
Основные направления

Направлени
е

деятельнос
ти

Задачи Содержание

Санитарно-
просветительская 
работа по 
формированию 
здорового образа 
жизни

1. Знакомство детей, 
родителей с основными 
понятиями – здоровье, 
здоровый образ жизни.

2. Формирование 
навыков здорового образа 
жизни, гигиены, правил 
личной безопасности.

3. Обеспечение 
условий для мотивации и 
стимулирования здорового 
образа жизни 

Проведение уроков здоровья, 
проведение классных часов и 
общешкольных мероприятий по 
пропаганде здорового образа жизни,
формированию навыков ЗОЖ, 
гигиены и личной безопасности 
совместно с родителями.

Проведение тематических 
классных и общешкольных 
родительских собраний.

Профилакт
ическая 
деятельность

1. Обеспечение 
условий для ранней 
диагностики заболеваний, 
профилактики здоровья.

2. Создание условий, 

Система мер по улучшению 
питания детей: режим питания; 
эстетика помещений; пропаганда 
культуры питания в семье.

Система мер по улучшению 



предотвращающих 
ухудшение состояние 
здоровья.

3. Обеспечение 
помощи детям, перенесшим 
заболевания, в адаптации к 
учебному процессу.

4. Профилактика 
травматизма 

санитарии и гигиены: генеральные 
уборки классных комнат, школы; 
соблюдение санитарно-
гигиенических требований.

Система мер по 
предупреждению травматизма: 
оформление уголков по технике 
безопасности; проведение 
инструктажа с детьми и родителями.

Профилактика утомляемости:
проведение подвижных перемен 

Физкультур
но-
оздоровительная, 
спортивно-
массовая работа

1. Укрепление 
здоровья детей средствами 
физической культуры и 
спорта.

2. Пропаганда 
физической культуры, 
спорта, туризма в семье. 

3. Содействие 
развитию детскому и 
взрослому спорту и туризму.

Увеличение объёма и 
повышение качества 
оздоровительной и спортивно-
массовой работы в школе: 
организация подвижных игр; 
соревнований по отдельным видам 
спорта; проведение олимпийских 
игр, спартакиады, дней здоровья.

Привлечение к организации 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работе с 
детьми тренеров ДЮСШ, 
родителей.

Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению

правилам безопасного поведения на дорогах
 Воспитание  физической  культуры,  формирование  ценностного  отношения  к

здоровью и здоровому образу  жизни.  Физическое  воспитание  младших школьников,  процесс
формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к формированию
представлений  о  культуре  здоровья  и  физической  культуры;  первоначального  опыта
самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к
спорту.

 Формы и метод формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа
жизни:

– начальное  самоопределение  младших  школьников  в  сфере  здорового  образа  жизни
(организация  исследований,  обмена  мнениями  учащихся  о  здоровье  человека,  биологических
основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах физических
упражнений  для  поддержания  здоровья,  традициях  физического  воспитания  и
здоровьесбережения в культуре народов России и других стран);

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуальных
достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; демонстрации успехов
в деятельности спортивных секций, туристических походах; 

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни;
– ознакомление  обучающихся  с  ресурсами  ведения  здорового  образа  жизни,  занятий

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры ближайшего
социума;

– включение  младших  школьников  в  санитарно-просветительскую  деятельность  и
пропаганда  занятий  физической  культурой  в  процессе  детско-родительских  и  семейных
соревнований;

– организация  сетевого  партнерства  учреждений  здравоохранения,  спорта,  туризма,
общего и дополнительного образования. 

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса;
– фотовыставки,  конкурсы  видеороликов,  индивидуальные  странички  в  социальных

сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью;



– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня,
труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре);

– разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом
обеспечении права  граждан на  сохранение  здоровья,  о  возможностях  получения  медицинской
помощи, об отечественной системе медицинского страхования;

– выступление  перед  учащимися  младших  классов  по  проблематике  физической
культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного спорта,
его героях, о видах спорта и т. п.);

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей;
– ведение  "Индивидуальных  дневников  здоровья"  (мониторинг  –  самодиагностика

состояния собственного здоровья).
 Развитие  экологической  культуры  личности,  ценностного  отношения  к  природе,

созидательной  экологической  позиции.  Развитие  содержания  экологического  воспитания  на
уровне  начального  общего  образования  предполагает  формирование  у  младших  школьников
эмоционально-чувственного,  нравственного  отношения  к  природе;  понимания  необходимости
соблюдения  норм  экологической  этики;  представлений  о  экологически  целесообразном
поведении.

 Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут
быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы:

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн
и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага человечества
(исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные игры
и т. д.); 

– преобразование  природы  с  целью  возделывания  растений  и  ухода  за  животными
(выращивание  домашних  растений,  выставки  сельскохозяйственной  продукции,  презентации
домашних растений, цветов и т. д.);

– художественно-эстетические  практики  –  общение  с  природой  созерцательно-
эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, работ
младших школьников  и  произведений  известных мастеров,  посещение  природных объектов  с
эстетическими целями);

– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в походах,
экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода);

– общение  с  домашними  животными,  в  котором  человек  стремится  усилить
психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних животных);

– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы). 
 Обучение  правилам  безопасного  поведения  на  дорогах  призвано  содействовать

профилактике  правонарушений  несовершеннолетними  в  сфере  дорожного  движения,
воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах.

Мероприятия  по  обучению младших школьников  правилам безопасного  поведения  на
дорогах:

– конкурс рисунков, плакатов "Безопасная дорога домой" (групповые исследовательские
проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми учащиеся идут в школу и из
школы, разработка рекомендаций для родителей, школьников, полиции по прокладке безопасных
маршрутов);

– практические занятия "ПДД в части велосипедистов", 
– мероприятия  с  участием  представителей  инспекторов  полиции,  ответственных  за

безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.);
– конкурс памяток "Школьнику пешеходу (зима)", "Школьнику- пешеходу (весна)" и т. д.;
– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения.

2.5. Программа коррекционной работы
Цель программы
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена

на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной



программы  начального  общего  образования,  коррекцию  недостатков  в  физическом  и  (или)
психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.

Задачи программы:
- своевременное  выявление  детей  с  трудностями  адаптации,  обусловленными

ограниченными возможностями здоровья;
- определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов;
- определение  особенностей  организации  образовательной  деятельности  для

рассматриваемой категории детей в  соответствии с индивидуальными особенностями каждого
ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;

- создание  условий,  способствующих  освоению  детьми  с  ОВЗ  основной
образовательной программы начального общего образования и их интеграции в образовательной
организации;

- осуществление  индивидуально ориентированной психологомедикопедагогической
помощи  детям  с  ОВЗ  с  учётом  особенностей  психического  и  (или)  физического  развития,
индивидуальных  возможностей  детей  (в  соответствии  с  рекомендациями  психологомедико-
педагогической комиссии);

- разработка  и  реализация  индивидуальных  учебных  планов,  организация
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом
и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой школы;

- обеспечение  возможности  обучения  и  воспитания  по  дополнительным
образовательным  программам  и  получения  дополнительных  образовательных  коррекционных
услуг;

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;
- оказание родителям (законным представителям)  детей  с ОВЗ консультативной и

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.

Принципы формирования программы
Соблюдение  интересов  ребёнка.  Принцип  определяет  позицию  специалиста,  который

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е.

системный подход  к  анализу  особенностей  развития  и  коррекции  нарушений  детей  с  ОВЗ,  а
также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и
согласованность  их  действий  в решении  проблем  ребёнка,  участие  в  данном  процессе  всех
участников образовательных отношений.

Непрерывность.  Принцип  гарантирует  ребёнку  и  его  родителям  (законным
представителям)  непрерывность  помощи  до  полного  решения  проблемы  или  определения
подхода к её решению.

Вариативность.  Принцип  предполагает  создание  вариативных  условий  для  получения
образования детьми с ОВЗ.

Рекомендательный  характер  оказания  помощи.  Принцип  обеспечивает  соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей)  детей  с ОВЗ
выбирать  формы  получения  детьми  образования,  организации,  осуществляющие
образовательную  деятельность,  защищать  законные  права  и  интересы  детей,  включая
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении
(переводе)  детей  с  ОВЗ  в  специальные  (коррекционные)  организации,  осуществляющие
образовательную деятельность (классы, группы).

Направления работы
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в

себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание:
- диагностическая  работа обеспечивает  своевременное  выявление  детей  с

ограниченными  возможностями  здоровья,  проведение  их  комплексного  обследования  и
подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в условиях
образовательной организации;

- коррекционноразвивающая  работа обеспечивает  своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в
физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации;



способствует  формированию универсальных учебных действий  у  обучающихся  (личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных);

- консультативная  работа обеспечивает  непрерывность  специального
сопровождения  детей  с  ОВЗ  и  их  семей  по  вопросам  реализации  дифференцированных
психологопедагогических  условий  обучения,  воспитания,  коррекции,  развития  и  социализации
обучающихся;

- информационнопросветительская  работа направлена  на  разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным  с особенностями образовательного процесса для данной
категории  детей,  со  всеми  участниками  образовательных  отношений -  обучающимися  (как
имеющими,  так  и  не  имеющими  недостатки  в  развитии),  их  родителями  (законными
представителями), педагогическими работниками.

Содержание направлений работы
Диагностическая работа
Цель:  обеспечение  своевременного  выявление  детей  с  ограниченными  возможностями

здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им
психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной организации.

Задачи 
(направления 
деятельности)

Планируем
ые результаты

Виды и 
формы 
деятельности, 
мероприятия

Срок
и 
(периодич-
ность в те-
чение года)

Ответст
вен-ные

1.Выяви
ть 
обучающихся, 
нуждающихся 
в 
специализиров
анной помощи

Создание 
банка данных об 
обучающихся, 
нуждающихся в 
специализированно
й помощи

Беседа, 
наблюдение 
классного 
руководителя, 
анализ работ 
обучающихся

сентя
брь

Классны
й руководитель

Психоло
г

2.Прове
сти 
диагностику 
отклонений в 
развитии 

Получение 
объективных 
сведений об 
обучающемся на 
основании 
диагностической 
информации 
специалистов 
разного профиля

Анкетиро
вание, беседа с 
логопедом, 
психологом.

Заполнен
ие 
специалистами 
карты 
индивидуальног
о развития

октяб
рь

Классны
й руководитель

Психоло
г

3. 
Определение 
уровня 
школьной 
зрелости 
первоклассни-
ков (уровень 
адаптации)

Определени
е путей и форм 
оказания помощи 
детям, 
испытывающим 
трудности при 
адаптации к 
школьной жизни

Анкетиро
вание, 
наблюдение 
классного 
руководителя.

декаб
рь

Классны
й руководитель

Психоло
г

4.Проан
ализировать 
причины 
возникновения 
трудностей в 
обучении.

Выявить
резервные 
возможности.

Выбрать 
(создать) 
оптимальную для 
развития 
обучающегося 
коррекционную 
программу

Организа
ция и 
проведение 
специалистами 
индивидуальных
(групповых) 
коррекционно-
развивающих 
занятий

В 
течение 
учебного 
года

Классны
й руководитель

Психоло
г

5.Компл
ексный сбор 

Выявление 
отклонений в 

Применен
ие диагностик, 

В 
течение 

Классны
й руководитель



сведений о 
ребенке на 
основании 
диагностичес-
кой 
информации от
специалистов 
разного 
профиля

развитии и/или 
состояний 
декомпенсации, а 
также определение 
характера, 
продолжительности
и эффективности 
специальной 
(коррекционной) 
помощи

анализ работ 
обучающихся, 
наблюдение, 
консультирова-
ние 
психоневролога 

учебного 
года

Психоло
г

Коррекционно-развивающая работа
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания

образования  и  коррекцию  недостатков  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  в  условиях  общеобразовательной  организации
формирование  универсальных  учебных  действий  у  обучающихся  (личностных,  регулятивных,
познавательных, коммуникативных).

Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты

Виды  и
формы
деятельности,
мероприятия

Ответст
венные

Обеспечить
психолого-
педагогическое
сопровождение  детей  с
ОВЗ

Программа
ППС

Анкетировани
е 

Диагностика
Анализ,

систематизация

Педагог -
психолог

Обеспечить
контроль  за  состоянием
здоровья обучающихся с
ОВЗ  и  соблюдение
СанПиНов

Создание
информационной
справки  о  состоянии
здоровья  детей  и
рекомендациях  для
педагогов,  учителя,  и
родителей.  Протокол
заседания ПМПК.

Наблюдение
Систематизац

ия
Беседы
Консультации
Работа ПМПК

Классны
й руководитель

Организация 
мероприятий, 
направленных на 
сохранение, 
профилактику 
здоровья и 
формирование 
навыков ЗОЖ.

Дни здоровья Учитель
физической
культуры

Плановый
осмотр  обучающихся
врачом  -
психоневрологом

Разработка
индивидуальной
траектории  развития
ребенка

Адаптированн
ые  программы
обучения.
Индивидуальные
планы.  Программа
индивидуального
развития ребенка.

Анализ,
Систематизация 

Консультации
Беседы

Классны
й руководитель,
учитель

Педагог -
психолог

Осуществление
дифференцированного  и
индивидуализированног

Эффективность
психолого-
педагогического

Индивидуальн
ые  и  групповые
коррекционные

Учитель
Педагог -

психолог



о  обучения  с  учётом
специфики  нарушения
развития ребёнка.

сопровождения детей-
инвалидов  и
учащихся,  имеющих
заключение ПМПК на
обучение  по
программе  7.1.  и
обучающихся  в
общеобразовательных
классах.  Обучающий
семинар для учителей.

занятия

Программа психологических коррекционных занятий
Цель: коррекция  индивидуальных  отклонений  младших  школьников  посредством

формирования и развития познавательных процессов и эмоционально-волевой сферы. 
 Основные задачи: 
- изучать динамическую структуру познавательных процессов учащихся начальных

классов для осуществления эффективного воздействия на их развития; 
- стимулировать  развитие  компенсаторных  возможностей  познавательной  сферы

детей; 
- развивать  наблюдательность,  избирательность  и  целостность  зрительного  и

слухового восприятия; 
- содействовать развитию концентрации, распределению и устойчивости внимания; 
- развивать слуховую, зрительную, долговременную и кратковременную память; 
- развивать наглядно-образное, словесно-логическое, интуитивное мышление; 
- способствовать развитию мелкой моторики; 
- познакомить детей с основными эмоциями; 
- формировать  умение  понимать  эмоции  других  людей,  воспитывать  чувство

эмпатии  и  содействовать  созданию  эмоционально-положительного  фона  общения  в  детском
коллективе. Организация занятий: 

Коррекционно-развивающие  занятия  проводятся  педагогом-психологом  после
динамической паузы.  Преимущественна  групповая  форма работы (максимальное  количество-8
человек).  Индивидуальные  занятия  целесообразны  в  случае  возникновения  затруднений  у
учащихся с выполнением конкретных заданий-упражнений. 

 Планирование занятий осуществляется из расчѐта 33 занятия в год. Занятия проводятся в
течение  года  еженедельно:  по  1  занятию  в  неделю,  продолжительность  каждого  занятия
составляет 30 минут. 

Критерии эффективности занятий: 
Положительная  динамика  развития  познавательных  процессов,  нормализация  уровня

тревожности  в  ситуациях  повседневного  общения,  нормализация  эмоционального  состояния,
выполнение детьми диагностических заданий не ниже среднего уровня. 

Отражение  динамики  развития  осуществляется  сравнением  результатов  входной  и
выходной психологической диагностики, проводимой ежегодно в начале и конце учебного года. 

Для  отслеживания  динамики  развития  интеллектуальной  сферы  используется  детский
вариант методики Д.Векслера; для отслеживания динамики познавательных процессов - методика
Л.А. Ясюковой "Готовность к школе. Прогноз и профилактика проблем обучения в начальной
школе". Для отслеживания характера изменения эмоционально-волевой сферы – методика Тэммл,
Дорки, Амен и цветовой тест Люшера. 

Консультативная работа
Цель: обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными

возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-
педагогических  условий  обучения,  воспитания,  коррекции,  развития  и  социализации
обучающихся.

Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты

Виды и
формы

деятельности,
мероприятия

Сроки
(периодич-

ность в
течение года)

Отв
етственны

е

Выработк Продуктивност По Сентяб Пед



а обоснованных 
рекомендаций по
основным 
направлениям 
работы для всех 
участников 
образовательно-
го процесса

ь использования 
психолого– 
педагогических и 
медицинских 
рекомендаций 
(разработать план 
информационно-
консультивной работы
с ребенком, 
родителями, классом, 
работниками школы) 

итогам 
диагностическо
го 
обследования

рь
Октябр

ь

агог–
психолог

Клас
сный 
руководи-
тель

Консульт
ирова-ние 
специалистами 
педагогов по 
выбору 
индивидуально –
ориентирован-
ных методов и 
приемов работы 
с детьми с ОВЗ

Повышение 
компетентности 
педагогов при 
оказании помощи 
ребенку с ОВЗ

Практик
умы

Индивид
уаль-ные 
консультации

Тематич
еские 
консультации

В 
течение года

Пед
агог – 
психолог

Клас
сный 
руководи-
тель

Консульта
тивная помощь 
семье в вопросах
выбора 
стратегии 
воспитания и 
приемов 
коррекционного 
обучения 
ребенка с ОВЗ.

Улучшение 
обстановки в семье;

Стабилизирова
ние самочувствия 
ребенка;

"Сглаживание" 
психологических 
проблем.

Родител
ьские собрания
(тематические 
родительские 
собрания.

Индивид
уаль-ные 
консультации 
по запросу 
родителей 
(законных 
представите-
лей) 

В 
течение года

Пед
агог – 
психолог

Соц
иаль-ный 
педагог

Клас
сный 
руководи-
тель

Информационно - просветительская работа
Цель: направлена  на  разъяснительную  деятельность  по  вопросам,  связанным  с

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками
образовательного процесса: обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в
развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.

Задачи
(направления)
деятельности

Планируе
мые результаты

Виды  и
формы
деятельности,
мероприятия

Сро
ки
(периодич
ность  в
течение
года)

От
ветст-
венные

-оказание
консультативной  и
методической
помощи  родителям
(законным
представителям)
детей  с
ограниченными
возможностями
здоровья  по
медицинским,
социальным,

-
формирование
комплексного
подхода  к
развитию  ребенка
в целом; 

-оказание
родительской
помощи  ребенку
на этапе школьной
жизни;

-

-
Собеседование  с
родителями,
педагогами  по
выбору  программ  и
перспектив
обучения;

-
взаимодействие
учителей  и
родителей  по
вопросам

По
необходим
ости

По
необходим
ости

По
необходим
ости 

За
м.
директора
по УВР

Уч
ителя  –
предметн
ики



правовым и другим
вопросам;

-  психолого
–  педагогическое
просвещение
педагогов,
родителей  по
вопросам  развития,
обучения  и
воспитания  данной
категории детей;

-  мотивация
педагогов  на
организацию
педагогической
деятельности  с
детьми,
испытывающие
трудности  в
обучении. 

комфортное
пребывание
обучающихся  в
классе, ОО.

возрастных  и
индивидуальных
особенностей
восприятия учебного
материала;

-стендовый
лекторий  для
родителей
"Информация  для
родителей";

-  акция
"Родительский
урок";

-  организация
обмена необходимой
информации  между
учителями
предметниками

1
раз в месяц

1
раз  в
четверть 

Не
реже 1 раза
в четверть

За
м.
директора
по УВР

За
м.
директора
по УВР

 За
м.
директора
по УВР

Этапы реализации программы
Коррекционная работа в МБОУ " ЗнаменскаяСОШ" будет реализовываться поэтапно 
Этап

коррекционной работы 
Результат 

Этап  сбора  и  
анализа информации 

(информационно
-аналитическая
деятельность). 

 

 Результатом  данного  этапа  станет  оценка
контингента обучающихся для учёта особенностей развития
детей, определения специфики и их особых образовательных
потребностей;  оценка  образовательной  среды  на  предмет
соответствия  требованиям  программнометодического
обеспечения,  материальнотехнической  и  кадровой  базы
МБОУ " ЗнаменскаяСОШ "

Этап
планирования,
организации,
координации
(организационно-
исполнительская
деятельность).

Результатом  работы  станет  организованный
образовательный  процесс,  имеющий  коррекционно-
развивающую  направленность,  и  процесс  специального
сопровождения  детей  с  ОВЗ при  целенаправленно
созданных (вариативных)  условиях обучения,  воспитания,
развития, социализации рассматриваемой категории детей.

Этап
диагностики
коррекционно-
развивающей
образовательной среды

Результатом  станет  констатация  соответствия
созданных  условий  и  выбранных  коррекционно-
развивающих  и  образовательных  программ  особым
образовательным потребностям ребёнка.

Этап регуляции  
и корректировки 

(регулятивно-
корректировочная
деятельность).

Результатом  станет  внесение  необходимых
изменений  в  образовательный  процесс  и  процесс
сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм
обучения, методов и приёмов работы.

Механизмы реализации программы
Основными  механизмами  реализации  коррекционной  работы  являются  оптимально

выстроенное  взаимодействие  специалистов  МБОУ  " ЗнаменскаяСОШ "  (педагог-психолог)
обеспечивающее  системное  сопровождение  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья
специалистами  различного  профиля  в  образовательном процессе,  и  социальное  партнёрство,



предполагающее  профессиональное  взаимодействие  МБОУ  " ЗнаменскаяСОШ " с  внешними
ресурсами (КБГУЗ "Детская поликлиника").

Наиболее  распространённые  и  действенные  формы  организованного  взаимодействия
специалистов  на  современном  этапе  -  это  консилиумы  и  службы  сопровождения
образовательного  учреждения  (КГБУЗ  "Детская  поликлиника",  ТПМПК  и  др.),  которые
предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям),
а также образовательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением,
воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Для реализации требований к Программе коррекционной работы, обозначенных в ФГОС
НОО, в школе создан психолого-педагогический консилиум (ППк). 

Цель работы ППк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и
оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае
необходимости,  индивидуальной  программы  обучения;  выбор  и  отбор  специальных  методов,
приемов и средств обучения). 

Специалисты  консилиума  проводят  мониторинг  и  следят  за  динамикой  развития  и
успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие
коррекционные  программы;  рассматривают  спорные  и  конфликтные  случаи,  предлагают  и
осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических
материалов  и  учебных  пособий.  Особенности  содержания  индивидуально-ориентированной
работы с отдельными учащимися представлены в рабочих коррекционных программах. 

В состав ППк входят:
заместитель  руководителя  образовательной  организации  по  учебно-воспитательной

работе; учитель-дефектолог; педагог-психолог, социальный педагог, логопед
Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с

ОВЗ  обеспечиваются  специалистами  образовательной  организации  (педагогами,  социальным
педагогом). 

 Условием  комплексного  сопровождения  и  поддержки  обучающихся  является  тесное
взаимодействие  специалистов  при  участии  педагогов  образовательной  организации,
представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Социально-педагогическое  сопровождение  школьников  с  ОВЗ  в  МБОУ  "
ЗнаменскаяСОШ"  осуществляет  социальный  педагог.  Деятельность  социального  педагога
направлена  на  защиту  прав  всех  обучающихся,  охрану  их жизни  и  здоровья,  соблюдение  их
интересов;  создание  для  школьников  комфортной  и  безопасной  образовательной  среды.
Социальный педагог (совместно с учителями) участвует в изучении особенностей школьников с
ОВЗ,  их  условий  жизни  и  воспитания,  социального  статуса  семьи;  выявлении  признаков
семейного  неблагополучия;  своевременно  оказывает  социальную  помощь  и  поддержку
обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций,
затрагивающих  интересы  подростков  с  ОВЗ.  Социальный  педагог  обеспечивает  проведение
профилактической  и  информационно-просветительской  работы  по  защите  прав  и  интересов
школьников с ОВЗ; помогает в определении профессиональных склонностей и интересов. 

Основными  формами  работы  социального  педагога  являются:  урок  (за  счет  классных
часов),  внеурочные  индивидуальные  (подгрупповые)  занятия;  беседы  (со  школьниками,
родителями,  педагогами),  индивидуальные  консультации  (со  школьниками,  родителями,
педагогами). Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, на классных
часах  в  виде  информационно-просветительских  лекций  и  сообщений.  Социальный  педагог
взаимодействует  с  педагогом  класса,  в  случае  необходимости  с  медицинским  работником,  а
также  с  родителями  (их  законными  представителями),  специалистами  социальных  служб,
органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Реализация  системы  комплексного  психолого-медико-социального  сопровождения  и
поддержки  обучающихся  с  ОВЗ  предусматривает  создание  специальных  условий:
организационных,  кадровых,  психолого-педагогических,  программно-методических,
материально-технических. 

При  отсутствии  необходимых  условий  школа  осуществляет  деятельность  службы
комплексного  психолого--социального  сопровождения  и  поддержки  обучающихся  с  ОВЗ  на
основе  сетевого  взаимодействия  с  различными организациями:  медицинскими  учреждениями;
центрами  психолого-педагогической,  социальной  помощи;  образовательными  организациями,
реализующими адаптированные основные образовательные программы и др. 



Формирование  универсальных  учебных  действий  у  учащихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  на  ступени  начального  общего  образования.  Процесс  формирования
универсальных учебных действий у учащихся с ОВЗ на уровне начального общего образования
включает в себя:

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий обучающихся, с учетом их
психических и (или) 
психофизических возможностей;
типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий у детей с ОВЗ.
формирование универсальных учебных действий у учащихся является основой разработки

рабочих программ отдельных учебных предметов.
Система  комплексного  психолого-  педагогического  сопровождения  детей  с

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса

Набл
юдение

Содержание наблюдения Место
наблюдения и кем

выполняется
наблюдение

Псих
олого  –
педагогичес
кое

Обследование актуального уровня психического и
речевого  развития,  определение  зоны  ближайшего
развития.

Внимание:  устойчивость,  переключаемость  с
одного  вида  деятельности  на  другой,  объем,
работоспособность.

Мышление:  визуальное  (линейное,  структурное);
понятийное  (интуитивное,  логическое);  абстрактное,
речевое, образное.

Память:  зрительная,  слуховая,  моторная,
смешанная.  Быстрота  и  прочность  запоминания;
индивидуальные особенности; моторика; речь.

Наблюдение
за  ребенком  на
занятиях  и  во
внеурочное  время
(учитель).

Педагог-
психолог

Соци
ально–
педагогичес
кое

Семья ребенка: состав семьи, условия воспитания.
Умение  учиться:  организованность,  выполнение

требований  педагогов,  самостоятельная  работа,
самоконтроль.  Трудности  в  овладении  новым
материалом.

Мотивы  учебной  деятельности:  прилежание,
отношение к отметке,  похвале или порицанию учителя,
воспитателя.

Эмоционально-волевая  сфера:  преобладание
настроения  ребенка;  наличие  аффективных  вспышек;
способность  к  волевому  усилию,  внушаемость,
проявления негативизма.

Особенности  личности:  интересы,  потребности,
идеалы,  убеждения;  наличие  чувства  долга  и
ответственности.  Соблюдение  правил  поведения  в
обществе, школе, дома; 

взаимоотношения  с  коллективом:  роль  в
коллективе,  симпатии,  дружба  с  детьми,  отношение  к
младшим и старшим товарищам. 

Нарушения  в  поведении:  гиперактивность,
замкнутость,  аутистические  проявления,  обидчивость,
эгоизм. Уровень притязаний и самооценка

Беседа  с
родителями
(законными
представителями)

Наблюдения
во  время  занятий,
изучение  работ
ученика (педагог) 

Анкетирова
ние  по  выявлению
школьных
трудностей
(учитель). 

Беседа  с
родителями  и
учителями-
предметниками 

Наблюдения
во  время  занятий,
изучение  работ
ученика (педагог) 



Планируемые результаты коррекционной работы
Результатом  коррекции  развития  обучающихся  с  ОВЗ  может  считаться  не  столько

успешное  освоение  ими  основной  образовательной  программы,  сколько  освоение  жизненно
значимых компетенций:

•  развитие  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях  и  ограничениях,  о
насущно-необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми
по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в
школе, своих нуждах и правах в организации обучения;

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
• овладение навыками коммуникации;
• дифференциация и осмысление картины мира и ее временно
пространственной организации;
•  осмысление  своего  социального  окружения  и  освоение  соответствующих  возрасту

системы ценностей и социальных ролей.

Жизненно значимые 
Компетенции

Требования к результатам

Развитие  адекватных
представлений  о
собственных возможностях и
ограничениях,  о  насущно
необходимом
жизнеобеспечении,
способности  вступать  в
коммуникацию со взрослыми
по  вопросам  медицинского
сопровождения  и  созданию
специальных  условий  для
пребывания  в  школе,  своих
нуждах  и  правах  в
организации обучения.

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать,
что можно и чего нельзя. Умение пользоваться личными
адаптивными  средствами  в  разных  ситуациях.
Понимание  того,  что  пожаловаться  и  попросить  о
помощи  при  проблемах  в  жизнеобеспечении  –  это
нормально  и  необходимо.  Умение  адекватно  выбрать
взрослого  и  обратиться  к  нему  за  помощью,  точно
описать возникшую проблему, иметь достаточный запас
фраз  и  определений.  Готовность  выделять  ситуации,
когда  требуется  привлечение  родителей,  умение
объяснять  учителю  (работнику  школы)  необходимость
связаться с семьей. Умение обратиться к взрослым при
затруднениях  в  учебном  процессе,  сформулировать
запрос о специальной помощи

Овладение социально-
бытовыми  умениями,
используемыми  в
повседневной жизни

Стремление к самостоятельности и независимости
в  быту  и  помощи  другим  людям  в  быту.  Овладение
навыками самообслуживания:  дома и  в  школе.  Умение
включаться в разнообразные повседневные дела. Умение
принимать  посильное  участие,  брать  на  себя
ответственность  в  каких-то  областях  домашней  жизни.
Представления об устройстве школьной жизни.  Умение
ориентироваться  в  пространстве  школы,  в  расписании
занятий.  Готовность  попросить  о  помощи  в  случае
затруднений.  Готовность  включаться  в  разнообразные
повседневные  школьные  дела  и  принимать  в  них
посильное  участие,  брать  на  себя  ответственность.
Понимание значения праздника дома и в школе, того, что
праздники бывают разными.

Стремление  порадовать  близких.  Стремление
участвовать в подготовке и проведении праздника

Овладение навыками 
коммуникации

Умение  решать  актуальные  жизненные  задачи,
используя коммуникацию как средство достижения цели
(вербальную,  невербальную).  Умение  начать  и
поддержать  разговор,  задать  вопрос,  выразить  свои
намерения,  просьбу,  пожелание,  опасения,  завершить
разговор.  Умение  корректно  выразить  отказ  и
недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.

Умение  получать  и  уточнять  информацию  от
собеседника.  Освоение  культурных  форм  выражения
своих  чувств.  Расширение  круга  ситуаций,  в  которых



учащийся  может  использовать  коммуникацию  как
средство  достижения  цели.  Умение  передать  свои
впечатления,  соображения,  умозаключения  так,  чтобы
быть понятым другим человеком.  Умение принимать  и
включать в свой личный опыт жизненный опыт других
людей. Умение делиться своими воспоминаниями,

впечатлениями и планами с другими людьми
Дифференциация и 

осмысление 
картины мира и её 

временно
пространственной
организации

Адекватность бытового поведения обучающегося
с точки зрения опасности безопасности и для себя, и для
окружающих;  сохранности  окружающей  предметной  и
природной среды. Использование вещей в соответствии с
их  функциями,  принятым  порядком  и  характером
наличной ситуации. Расширение и накопление знакомых
и  разнообразно  освоенных  мест  за  пределами  дома  и
школы:  двор,  дача,  лес,  парк,  речка,  городские  и
загородные достопримечательности и др.

Активность  во  взаимодействии  с  миром,
понимание  собственной  результативности.  Накопление
опыта  освоения  нового  при  помощи  экскурсий  и
путешествий.  Умение накапливать личные впечатления,
связанные  с  явлениями  окружающего  мира,
упорядочивать  их  во  времени  и  пространстве.  Умение
устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада
собственной жизни в семье и в школе, вести себя в быту
сообразно  этому  пониманию.  Умение  устанавливать
взаимосвязь  порядка  общественного  и  уклада
собственной жизни в семье и в школе,  соответствовать
этому порядку. Прогресс в развитии любознательности,
наблюдательности, способности замечать новое, задавать
вопросы,  включаться  в  совместную  со  взрослым
исследовательскую деятельность.

Осмысление своего 
социального окружения и 
освоение соответствующих 
возрасту системы 

ценностей и 
социальных ролей.

Умение  адекватно  использовать  принятые  в
окружении учащегося социальные ритуалы.

Умение корректно  выразить  свои чувства,  отказ,
недовольство,  благодарность,  сочувствие,  намерение,
просьбу, опасение.

Знание  правил  поведения  в  разных  социальных
ситуациях с людьми разного статуса. Умение проявлять
инициативу,  корректно  устанавливать  и  ограничивать
контакт. Умение не быть назойливым в своих просьбах и
требованиях, быть благодарным за проявление внимания
и оказание помощи.

Умение  применять  формы  выражения  своих
чувств  соответственно  ситуации  социального  контакта.
Расширение круга освоенных социальных контактов

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное
время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают учитель, логопед,
психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности. Коррекционная работа
осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим
работа  в  часы  индивидуальных  и  групповых  занятий  должна  быть  ориентирована  на  общее
развитие,  а  не  на  тренировку  отдельных психических  процессов  или способностей  учащихся.
Планируется  не  столько  достижение  отдельного  результата,  сколько  создание  условий  для
развития ребенка.

Условия реализации программы
Программа  коррекционной  работы  предусматривает  создание  специальных  условий

обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих:



Психологопедагогическое обеспечение, в том числе:
- обеспечение  дифференцированных  условий  (оптимальный  режим  учебных

нагрузок,  вариативные  формы  получения  образования  и  специализированной  помощи)  в
соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии;

- обеспечение  психологопедагогических  условий  (коррекционная  направленность
учебновоспитательной  деятельности;  учёт  индивидуальных  особенностей  ребёнка;  соблюдение
комфортного  психоэмоционального  режима;  использование  современных  педагогических
технологий,  в  том числе  информационных,  компьютерных,  для  оптимизации  образовательной
деятельности, повышения ее эффективности, доступности);

- обеспечение  специализированных  условий  (выдвижение  комплекса  специальных
задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ;
введение  в  содержание  обучения  специальных  разделов,  направленных  на  решение  задач
развития  ребёнка,  отсутствующих  в  содержании  образования  нормально  развивающегося
сверстника;  использование  специальных  методов,  приёмов,  средств  обучения,
специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые
образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с
учётом  специфики  нарушения  развития  ребёнка;  комплексное  воздействие  на  обучающегося,
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);

- обеспечение  здоровьесберегающих  условий  (оздоровительный  и  охранительный
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных
и  психологических  перегрузок  обучающихся,  соблюдение  санитарногигиенических  правил  и
норм);

- обеспечение  участия  всех  детей  с  ОВЗ,  независимо  от  степени  выраженности
нарушений  их  развития,  вместе  с  нормально  развивающимися  детьми  в  проведении
воспитательных,  культурноразвлекательных,  спортивнооздоровительных  и  иных  досуговых
мероприятий;

- развитие  системы  обучения  и  воспитания  детей,  имеющих  сложные  нарушения
психического и (или) физического развития.

Программно  методическое обеспечение   
 Обучение  данной  категории  детей  осуществляется  по  УМК  "Школа  России",  и

скорректировано  с  учетом  особых  образовательных  потребностей  детей  с  ОВЗ.  В  случаях
обучения  детей с выраженными нарушениями психического  и (или) физического развития  по
индивидуальному  учебному  плану  целесообразным  является  использование  специальных
(коррекционных)  образовательных программ,  учебников  и  учебных пособий для  специальных
(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых
образовательных ресурсов.

Кадровое обеспечение
Коррекционная  работа  будет  осуществляться  специалистами  соответствующей

квалификации и педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды
профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы.

Материально  техническое обеспечение  
Материально-техническое  обеспечение  заключается  в  обеспечении  надлежащей

материально-технической  базы,  позволяющей  создать  адаптивную  и
коррекционно-развивающую  среду  образовательной  организации  в  том  числе  надлежащие
материально-технические  условия,  обеспечивающие  возможность  для  беспрепятственного
доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения
образовательной организации и организацию их пребывания и обучения в организации.

Информационное обеспечение
Необходимым  условием  реализации  программы  является  создание  информационной

образовательной  среды  и  на этой  основе  развитие  дистанционной  формы  обучения  детей,
имеющих  трудности  в  передвижении,  с  использованием  современных  информационно-
коммуникационных технологий.

Обязательным является  создание  системы  широкого  доступа  детей  с  ОВЗ,  родителей
(законных представителей),  педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-
методическим  фондам,  предполагающим  наличие  методических  пособий  и  рекомендаций  по



всем  направлениям  и  видам  деятельности,  наглядных  пособий,  мультимедийных  материалов,
аудио и видеоматериалов.

Оценка результатов коррекционной работы. 
Оценка  результатов  коррекционной  работы  педагога  и  всех  специалистов,

сопровождающих  ребѐнка  с  ЗПР,  осуществляется  по  результатам  итоговой  аттестации
обучающихся,  психологического  и  логопедического  исследования,  результатов  медицинского
обследования. 

 Достижения  обучающихся  с  ЗПР  рассматриваются  с  учетом  их  предыдущих
индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью обучающихся класса. 

 Это  может  быть  накопительная  оценка  (на  основе  текущих  оценок)  собственных
достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

   Рабочая программа психокоррекционных  занятий 
«Развитие психоэмоциональной сферы»

Целью программы является развитие ребёнка, что включает в себя коррекцию сенсорного
обучения, эмоционально-волевой, мотивационной сфер, механизмов волевой регуляции.

Основными задачами программы являются:
 создание коррекционных условий для развития сохранных функций и

личностных особенностей;
 осуществление сенсорного, психомоторного развития в процессе освоения

содержательных видов деятельности;
 развитие психических функций внимания, памяти,  воображения,  процессов мышления
 воспитание самостоятельности при выполнении заданий, умение доводить

начатое дело до конца.
Программа  опирается  на  положение  психологии  о  том,  что  психика  проявляется  в

действии и формируется в нём.
Принцип  организации  деятельностного  подхода  к  воспитанию  и  обучению  детей  с

интеллектуальной  недостаточностью  предусматривает  следующий  аспект:  успехов  в
коррекционной работе можно достичь только при условии опоры на ведущую деятельность. Для
младших школьников – это игра. Поэтому учить и воспитывать следует, играя с ними.

В процессе обучения осуществляется тесная взаимосвязь с другими предметами, особенно
с  развитием  речи,  математикой,  ИЗО,  ручным  трудом,  максимально  используется  материал,
изучаемый на этих уроках.

Система  коррекционно-развивающего  обучения  предусматривает  индивидуальные  и
групповые коррекционные занятия общеразвивающей направленности.

Цель  занятий:  повышение  уровня  общего,  сенсорного,  интеллектуального  развития,
памяти, внимания; зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой
моторики.

Коррекционные  занятия  проводятся  с  учащимися  по  мере  выявления  педагогом,
психологом и дефектологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении.

Изучение  индивидуальных  особенностей  детей  позволяет  планировать  сроки
коррекционной работы.

Принципами построения занятий являются:
1) частая смена видов деятельности;
2) повторяемость программного материала. Повторение одних и тех же заданий
происходит в новых ситуациях на новых предметах. 
Это необходимо:
 чтобы у детей не пропадал интерес к занятиям;
 для формирования переноса полученных знаний и умений на новые объекты

и ситуации.
Индивидуальные  и  групповые  коррекционные  занятия  проводит  отдельный  учитель.

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию
ребенка.  При организации  коррекционных  занятий  обеспечивается  субъективное  переживание
успеха  учеником  на  фоне  определенной  затраты  усилий.  В  дальнейшем  трудность  задания
увеличивается пропорционально возрастающим возможностям ребенка.



В  период,  когда  ребенок  еще  не  может  получить  хорошую  оценку  на  уроке,  важно
создавать  ситуацию достижения  успеха на  индивидуально-групповых занятиях.  С этой целью
используется  система условной качественно-количественной оценки достижений ребенка.  При
подготовке  и  проведении  коррекционных  занятий  используется  различного  рода  игровые
ситуации,  дидактические  игры,  игровые  упражнения,  задания,  способные  сделать  учебную
деятельность более актуальной и значимой для ребенка.

Выбор методов обучения осуществляется в соответствии с особенностями познавательной
деятельности детей. Важное место занимает метод «маленьких шагов» с большой детализацией,
развернутостью  действий  в  форме  алгоритмов  и  использованием  предметно-практической
деятельности.

Методы работы скомбинированы так,  чтобы осуществлялась  смена видов деятельности
учащихся и реализовался охранительный режим обучения.

Коррекционная работа по программе направлена на коррекцию всей личности и включает
все  формы  средового,  личностного  и  коллективного  воздействия  на  ребёнка  и  представлена
следующими принципами:

 развитие интеллекта с опорой на «зону ближайшего развития»;
 развитие в адекватном темпе;
 вовлечение в интересную деятельность;
 воздействие через эмоциональную сферу;
 объяснение материала в интересной форме;
 гибкая система контроля знаний и их оценки.

Программа рассчитана на младших школьников, и, соответственно,
продолжительность обучения занимает 4 года.
Объем программы составляет:
в первом классе –99 часов в год; во 2–4 классах – 70 часа в год (2урока в неделю).

I СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
1 КЛАСС

В соответствии с выделенными особенностями детей с ОВЗ психокоррекционная работа в
1 классе может быть конкретизирована и обозначена следующими разделами:  

Раздел  1.  Комплексное  обследование  детей.  Определение  первичного  уровня
развития (3часа).

Исследование  общей  осведомлённости  и  кругозора  учащихся.  Исследование  мелкой  и
крупной моторики рук. Динамическая, статическая координация. Ловкость и точность движений.
Исследование сенсорных процессов. Исследование восприятия (форма, цвет, размер, материал,
пространство и время). Представления о внешних свойствах предметов. Эмоции.

Раздел  2. Адаптация первоклассников (4 часа).
Принятие социальной роли школьника, ознакомление со школьными правилами.
Раздел 3.   Развитие  крупной  и  мелкой моторики,   графомоторных  навыков (17

часов) 
Крупная  моторика  (7  часов).  Общеразвивающие  подвижные  игры.  Целенаправленность

выполнения действий и движений по инструкции педагога (броски в цель, ходьба по "дорожке
следов"). Развитие точности движений. Развитие умения контролировать сменяемость действий.
Развитие  ловкости  движений.  Развитие  устойчивости.  Развитие  слуховой  и  тактильной
координации.

Мелкая  моторика  (10  часов).   Развитие  координации  движений  кисти  рук  и  пальцев.
Пальчиковая  гимнастика.  Изучение  штриховальных  линий.  Развитие  координации  движений
руки  и  глаза (нанизывание  бус,  завязывание  узелков). Рисование,  штриховка,  обводка,  по
трафарету.  Соединение  линий  по  точкам.  Контурная  аппликация  из  пластилина  и  кусочков
цветной бумаги. Развитие моторной координации. Упражнения с массажными мячами.

Раздел 4. Коррекция сенсорных процессов (35 часов): 
Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов. Зрительное и слуховое

восприятие     (21 час)
Формирование  сенсорных  эталонов  плоскостных  геометрических  фигур (круг,  квадрат,

прямоугольник, треугольник) в процессе выполнения упражнений. Назначение основных форм.
Описание предметов.  Живое -  неживое.  Выделение признака формы; Сопоставление размеров
двух  предметов,  контрастных  по  высоте,  длине,  ширине,  толщине.  Различение  и  выделение



основных  цветов (красный,  желтый,  зеленый,  синий,  черный,  белый).Составление  целого  из
частей на разрезном наглядном материале (3-4 детали).

Восприятие пространства     (9 часов)  
Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой (левой) руки (ноги), правой

(левой) части тела. Определение расположения предметов в пространстве (справа - слева, выше -
ниже  и  др.).  Движение  в  заданном  направлении  в  пространстве  (вперед,  назад,  т.д.).
Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Ориентировка в линейном ряду (порядок
следования). Пространственная ориентировка на листе бумаги (центр, верх, низ, правая (левая)
сторона);  расположение  геометрических  фигур  по  речевой  инструкции,  перемещение  их  на
плоскости листа. Составление на листе бумаги комбинаций из полосок, геометрических фигур.

Восприятие времени(4 часа)
Изучение  временных  показателей:  времён  года,  дней  недели.  Последовательность

событий. Раньше - позже.
 Тактильно-двигательное восприятие     (2 часа)  
Определение на ощупь предметов. Определение на ощупь величины предметов из разного

материала.
Восприятие эмоций человека     (6 часов)  
Знакомство с эмоциональным миром человека. Радость. Страх/испуг. Грусть/печаль. Гнев.

Спокойствие. Злость. Удивление.
Раздел  5.  Развитие  познавательной  сферы  и  целенаправленное  формирование

высших психических функций (17 часов).
Активизация познавательной деятельности.
Раздел  6. Формирование  произвольной  регуляции  деятельности  и  поведения  (8

часов).
Развитие  и коррекция  произвольной регуляции деятельности и поведения.
Раздел 7. Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция (8 часов)
Развитие  способности  к  взаимодействию  с  одноклассниками,  семьей  и  педагогами.

Коррекция неэффективных моделей поведения ребенка в социуме.
Раздел 8. Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков  (6

часов). 
Формирование интереса к себе и позитивного самоотношения, коррекция самооценки. 
Раздел 9. Итоговая диагностика (1 час)
Оценка динамики состояния высших психических  функций.

Итого: 99 часов (3 занятия в неделю) 

2 КЛАСС
Раздел 1.  Вводное занятие (1 час) 
Психодиагностические  упражнения,   создание  положительной   мотивации  на   занятия,

знакомство. 
Раздел 2. Диагностический  блок  (3 часа)
Диагностика  уровня  произвольности   внимания,   трудоспособности,   продуктивности,

памяти,  умения работать  по  инструкции,  эмоционально-волевой  сферы. 
Раздел 3. Развитие и коррекция  сенсорной  сферы (17 часов)
Развитие  зрительного  восприятия  (сенсорные  эталоны,  зрительный  анализ,  тонкость  и

дифференцированность  восприятия);развитие  слухового  восприятия  (ритмизация,
дифференциация,  соотнесение);  развитие  тактильного  восприятия;  развитие  кинестетических
ощущений.

Раздел 4. Развитие двигательной  сферы (17 часов)
Развитие мелкой  и крупной моторики,  общей двигательной координации; динамическая

организация  двигательного  акта  (развития  умения  организации  и  контроля  простейших
двигательных программ).

Раздел 5. Формирование пространственно-временных отношений (10 часов)
Формирование собственно пространственных и квазипространственных   представлений

(умение  ориентироваться  в  собственном  теле,  умения  ориентироваться  на  плоскости,  умения
ориентироваться  во  внешнем  пространстве  улицы,  поселка,  формирование  пространственных



представлений в речи, формирование умения понимать пространственные и временные логико-
грамматические конструкции.)

Раздел 6.  Развитие когнитивной  сферы (40  часов)
Формирование  мнестических  процессов  и  приемов  мнестической  деятельности;

формирование приемов умственной деятельности, развитие интеллектуальной сферы.
Раздел  7.  Формирование  школьной   мотивации   и  профилактика   школьной

дезадаптации (5 часов)
Формирование функции программирования и контроля собственной деятельности.
Раздел 8. Развитие эмоционально-личностных качеств (8 часов)
Развитие эмоциональной стабильности в отношениях со сверстниками.
Итоговая диагностика (2 часа). Определение динамики психического  развития. 

Итого: 102  часа (3 занятия в неделю)
 

3 КЛАСС
Раздел 1. Вводное  занятие (1 час)
Раздел  2.  Профилактика  школьной   дезадаптации,   развитии  коммуникативных

способностей (2 часа)
Профилактика   школьной   дезадаптации,   снятие  нервно-психического   напряжения,

сплочение  детского  коллектива.  
Раздел 3. Развитие произвольного  внимания  и поведения (8 часов)
Развитие и коррекция функции внимания,  обучение навыкам  произвольного  внимания и

контроля над  поведением. 
Раздел 4.Развитие мнестических  способностей (8 часов)
Развитие  разных   видов  и  модальностей  памяти,   обучение   способам  запоминания,

формирование произвольности  запоминания. 
Раздел 5.  Развитие мыслительных  процессов и зрительно-моторной  координации

(16  часа)
Развитие основных  мыслительных операций (анализ,  синтез,  абстрагирование).  Развитие

логического  и понятийного  мышления.  
Раздел 6.  Развитие двигательной  сферы (6 часов)
Развитие  мелкой  моторики  и  общей  двигательной   координации.   Динамическая

организация двигательного  акта.  
Раздел 7.  Формирование пространственно-временных  отношений (5  часов)
Формирование пространственных  и квазипространственных  отношений. 
Раздел 8.  Развитие и коррекция эмоциональной  сферы (7 часов)
Знакомство с чувствами и эмоциями. Развитие умения правильно  выражать  свои  чувства

и эмоции социально  приемлемым способом. 
Раздел 9.  Развитие творчески  способностей,  воображения  (7 часов)
Развитие воображения учащихся.  Стимулирование креативных  возможностей детей. 
Раздел  10.  Развитие эмоционально-личностных  качеств (7 часов).
Развитие эмоциональной стабильности. Коррекция эмоционально-волевых  нарушений у

детей.  
Раздел 11. Обобщающие занятия,  итоговая диагностика (3 часов)
Определение динамики развития детей.  

Итого: 70 часов (2  занятия в неделю)

4  КЛАСС 
Раздел 1.  Вводное занятие (1 час) 
Групповые  игры,  принятие  правил  групповой  работы,  создание  атмосферы

эмоционального комфорта.
Раздел 2. Диагностический  блок  (2часа)
Тесты  интеллекта,  интеллектуального  и  личностного   развития,  уровень   развития

мотивации, обучающихся.
Раздел 3. Восприятие. Пространственные представления (10 часов)



Развитие различных видов  восприятия (пространственных, осязательных, временных),  
развитие глазомера и зрительной моторной

Раздел 4. Развитие памяти (12 часов)
Развитие  различных  видов памяти:  слуховой,  зрительной,  моторной,  опосредованной  и

проч. Овладение приемами осмысленного запоминания; развитие смысловой вербальной памяти.
Раздел 5. Развитие воображения (8 часов) 
Развитие видов воображения: активация свойств воображения.
Раздел 6.  Развитие внимания (10 часов)
Развитие произвольного  внимания. Развитие устойчивости и концентрации  внимания.
Раздел 7. Развитие мыслительных  функций (22 часа)
Развитие наглядно-образного мышления; формирование вербально-понятийного аппарата;
Развитие сложных форм мышления (логического мышления): абстрагирование, 

установление закономерностей. Развитие словесно – логического мышления. Построение 
умозаключения по аналогии.

Раздел 8. Развитие произвольности  и волевой  регуляции (14 часов). 
Формирование навыков построения внутреннего плана   действий, овладение приемами 

самоконтроля и саморегуляции. Активация способностей к преодолению гиперактивности,
расторможенности, неуправляемости; развитие рефлексивной деятельности.
Раздел 9. Развитие эмоционально-волевой  сферы (17 часов)
Развитие эмоциональной сферы. Формирование рефлексии личностных качеств. Развитие 

самооценки, умений принять себя; развитие умений дифференциации чувств. Рефлексия 
собственных чувств (Я – это Я), развитие умения различать виды поведения и умения работать в 
команде.

Раздел 10.  Развитие личностно-мотивационной  сферы (6 часов)
Коррекция мотивационной  сферы (потребности, интересы, стремления, цели, влечения, 

мотивационные установки и т. д.)
Раздел 11. Итоговая диагностика (2 часа)
Подведение итогов,  определение динамики развития детей.
Итого: 102  часа (3  занятия в неделю)



Тематическое планирование психокоррекционных занятий для детей  с  ОВЗ
1 класс 

№
 заняти

я

Примерные
темы занятий

Ко
л-во часов

Примерное  содержание
занятий 

п
римечан

ие 
Раздел 1. Комплексное обследование детей. Определение первичного уровня

развития (3часа).
1 Индивидуальн

ые  и  подгрупповые
диагностические
занятия

3
Исследование общей 

осведомлённости и кругозора 
учащихся. Исследование мелкой и 
крупной моторики рук

2 Исследование сенсорных 
процессов. Исследование восприятия
(форма, цвет, размер, материал, 
пространство и время). Представления
о внешних свойствах предметов

3 Исследование эмоционально-
личностной сферы первоклассника.

Раздел  2. Адаптация первоклассников (4 часа).
4 Наш  класс,

наша учительница. 

4

Запоминание имен 
одноклассников. 

Оценка мотивационных 
предпочтений. Любимые игры, 
игрушки, занятия. 

Рассказ-презентация об 
учительнице.

5 Наша школа Рассказ-презентация о школе. 
Отличия школы и детского сада, 
учительницы и воспитательницы. 

Экскурсии по школе, в 
столовую, библиотеку (информация). 
Обратная связь: рассказы учащихся о 
посещенных объектах.  Диагностика 
эмоционального отношения к школе и 
учению (рисунок Я в школе).

6 Внешний вид Наша внешность: лицо, волосы,
одежда. Загадки-описания. Школьная 
одежда. Внешний вид школьника. 

Сезонные изменения в природе 
и одежде. Одежда и обувь для осени. 

7 Вежливость. Вежливые слова: игры с 
включением формул речевого этикета 
(можно, извините, спасибо, 
пожалуйста, прошу вас и т.п.). Стихи о
вежливости (С.Я. Маршак и др.). 

Что такое хорошо и что такое 
плохо (Отрывки стихов российских 
поэтов). Детские высказывания.

Раздел 3.  Развитие крупной  и мелкой моторики,  графомоторных  навыков (17
часов)

8 Общеразвивающие подвижные 
игры.  Игровой практикум "Весёлые 
забавы гномов".

9 Целенаправленность 
выполнения действий и движений по 
инструкции педагога (броски в цель, 
ходьба по "дорожке следов").



Коррекция
крупной  моторики (7

часов)

7 Развитие быстроты движений, умения 
контролировать сменяемость 
действий. Игротренинг "Гномики на 
стадионе".

1
0,

1
1

Развитие точности движений.
Развитие умения 

контролировать сменяемость 
действий. Развитие ловкости 
движений, умения контролировать 
сменяемость действий "Гномики в 
цирке".

1
2

Развитие ловкости движений.

1
3

Развитие устойчивости 
Развитие устойчивости. Игротренинг . 
Морские приключения гномов".

1
4

Развитие слуховой и
тактильной координации. Игротренинг

"Игры гномов".
1

5

Коррекция
мелкой моторики (10

часов)

 

10 
часов 

Учимся делать штриховку.
Разукрашиваем и штрихуем.

"Путешествие в сказку начинается».
12 месяцев"

1
6

 Обводим по трафарету, 
разукрашиваем. "Путешествие 
продолжается. Осенние месяцы. 
Приметы осени".

1
7

Соединяем точки и рисуем 
узоры. Психотренинг "Зимние месяцы.
Приметы зимы".

1
8

Контурная аппликация из 
пластилина. Психотренинг "Весенние 
месяцы. Приметы весны".

1
9

 Нанизываем бусы. Завязываем 
узелки. Психотренинг "Летние 
месяцы. Приметы лета".

2
0

Аппликация из полосок бумаги.
АРТ-тренинг "Приметы 12 месяцев"

2
1

Волшебные шнуровки. 
Рисование по номерам.

2
2

Пальчиковая гимнастика.  
Штриховка.

2
3

Графические упражнения. 
Рисование пальчиковыми красками. 

2
4

Игры и действия с предметами 
(мозаика из пайеток,  стикерная 
мозаика, аппликация из  крупы) 

Раздел 4. Коррекция сенсорных процессов (35 часов)
2

5
Восприятие

формы, величины,
цвета. Восприятие

целостности
предмета.

Конструирование
предметов.

21
час 

Назначение предметов. 
Школьные предметы и 
принадлежности. Психотренинг 
"Гномики в пришли в школу".

2
6,

2
7

 Количество. Столько же. 
Больше, меньше на… Настольные 
игры с фишками. Игротренинг "Что 
возьмём в школу"

2 Параметры предмета.  Размер. 



8 Зрительное и
слуховое восприятие

(21 час)

Высота. Большой - маленький. 
Противоположности.  

2
9

Простая форма. 
Конструирование с опорой на образец.
Психотренинг "Мир вокруг нас".

3
0,

3
1

Составляем целое из частей. 
Классифицируем по форме.

3
2,

3
3

Выделение признаков формы. 
Классификация предметов (круглые, 
треугольные, квадратные). "Мир 
вокруг нас".

3
4

 Цвета предметов. Различение 
основных цветов. АРТ-Тренинг 
"Путешествие в страну цвета". Белый 
цвет. Тренинг "Снежное королевство".
Конструирование снежков из  бумаги.

3
5

 Синий цвет. АРТ-тренинг 
"Морское путешествие гномов".  
Лепка на картоне «Волны» 

3
6

  Зелёный цвет. АРТ-Тренинг 
"Лесное царство". Аппликация 
«Елочка» 

3
7

Жёлтый цвет. АРТ-Тренинг 
"Солнечные зайчики". Рисование 
ватными палочками. 

3
8

Красный цвет. АРТ-Тренинг 
"Красная шапочка".  Лепка клубнички.

3
9

 Черный цвет. АРТ-Тренинг 
"Гномики в стране ночи". Рисунок из  
кляксы.

4
0

  АРТ-тренинг "Цветная 
сказка".

4
4

  Знакомимся с миром звуков. 
Мульттренинг "Эхо".

4
1

  Аудиотренинг "Слушаем 
звуки леса".

4
2,43

Восприятие
пространства (7часов)

7  
часов 

Ориентировка на собственном 
теле: дифференциация правой (левой) 
руки (ноги), правой (левой) части тела.

4
4

Определение расположения
предметов в пространстве (справа -

слева, выше - ниже и др.). Движение в
заданном направлении в пространстве

(вперед, назад, т.д.). Игротренинг
"Гномики ищут клад".

4
5

Ориентировка в помещении по
инструкции педагога. Ориентировка в
линейном ряду (порядок следования).

4
6

Пространственная
ориентировка на листе бумаги (центр,

верх, низ, правая (левая) сторона);
расположение геометрических фигур
по речевой инструкции, перемещение



их на плоскости листа.
4

7
Составление на листе бумаги

комбинаций из полосок,
геометрических фигур

4
8

Восприятие 
времени(4 часа) 4 

часа 

Изучение временных 
показателей: времён года, 

4
9

Изучение временных 
показателей: дней недели.

5
0,51

Последовательность событий. 
Раньше - позже. Вчера- сегодня- 
завтра 

5
2

Тактильно-
двигательное 
восприятие (2 часа)

2 
часа

Определение на ощупь 
предметов. Игра «Волшебный 
мешочек» 

5
3

Определение на ощупь 
величины предметов из разного 
материала

5
4

Восприятие 
эмоций человека (6 
часов)

6 
часов 

Знакомство с эмоциональным 
миром человека.

5
5

Радость. Грусть/печаль. 
Пиктограммы

5
6

Гнев.Страх/испуг.Игротренинг 
«Три поросенка»

5
7

Спокойствие. Пиктограммы. 

5
8

Злость.Сказкотерапия 
«Заюшкина избушка» 

5
9

Удивление.  Пиктограммы. 

Раздел 5. Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование
высших психических функций (17 часов).

6
0

Восприятие 
как основа 
познавательной 
деятельности: анализ 
наглядно 
воспринимаемых 
предметов и явлений 
окружающей 
действительности. 

17 
часов 

Описание  наглядно
представленных  объектов.  Выделение
значимых  частей  объекта.  Значимые
(функционально  необходимые)  и
украшающие  элементы.  Анализ
объектов  по  картинке.  Угадывание
предметов  по  признакам  (мебель-4
ножки  и  крышка-стол).  Загадывание
наглядно представленных объектов.

6
1

Перцептивные 
группировки 
объектов

Перцептивная классификация 
(цвет форма, величина). Выделение и 
вербализация  принципа 
классифицирования. Задание на 
сериацию (построй «команду» –
бумажные полоски, 7 шт- по росту)

6
2

Сенсорные 
эталоны. 

Соотнесение форм реальных 
окружающих предметов с сенсорными
эталонами. Описание предметов. 
Какой? Какая? (Помидор: круглый, 
красный, сочный).

6
3

Перцептивное 
моделирование.

Сложение простых узоров 
геометрической мозаики (по образцу, 
из индивидуальных наборов).

6
4 Сходства и 

Выделение частных и общих 
признаков сходства:



различия (4 часа) ряды картинок с 
изображениями, относящимися к 
одному классу (4 картинки в ряду). 

6
5

Определение различий. 2 
картинки для сравнения из каждого 
ранее проанализированного ряда.

6
6

Сходство в речи: подбор 
синонимичных наименований для 
объектов, изображенных на картинках

6
7

Различия в нашей речи 
(противоположности, обозначаемые 
антонимами, наглядно представлены 
на картинках, в т.ч. фотографиях)

6
8

Развитие 
навыков 
произвольного 
сосредоточения 
внимания 

Перепутанные дорожки. Найди 
отличия (идентичные картинки с 
незаметными отличиями). Различные 
(на этом этапе легкие) варианты 
графических диктантов (образцы 
заданий в пособии Н.В. Бабкиной).

6
9

Развитие 
зрительной, памяти.

Зрительное запоминание 
(идентично методике Н.А. 
Бернштейна). Выбор (вычеркивание) 
осуществляется на индивидуальных 
таблицах.

Что изменилось (определение 
1-2 недостающих, перемещенных 
предметов).

Восстановление по памяти 
места объекта: 6 объектов.

7
0

Зрительное  запоминание. Игра 
«Повтори ряд». С использованием 
геометрических фигур.

7
1

Развитие 
слуховой памяти

Работа в парах: повторение 
цифр (от 3 до 6) в прямом порядке 
(цифры записаны на индивидуальных 
карточках).

7
2

Повторение слов, фраз партнера
по общению «Хомяк-повторюша» с 
постепенным удлинением ряда 
повторяемых слов (от 1 до 5 в 
произнесенной фразе).

7
3

Развитие основ
абстрактно-
логического 
мышления: поиск 
закономерностей.

Развитие предпосылок 
абстрактно-логического мышления. 
Продолжение числового ряда (в 
пределах изученного). Учет двух 
признаков в нахождении места 
объекта (Цвет и величина, форма и 
величина, цвет и форма).

7
4

Развитие предпосылок 
абстрактно-логического мышления. 
Продолжение числового ряда .

Продолжение полоски с 
определенной последовательностью 
геометрических элементов. 

7
5

Развитие основ
абстрактно-
логического 

Решение логических задач 
(аналитические задачи 1 типа с 
прямым утверждением); 



мышления: поиск 
связей и отношений в 
вербально 
представленном 
материале.

аналитический вывод из 
прослушанного текста (типа 
«Маленький Саша») - проводится без 
обучения. 

Другие детские тексты со
скрытым смыслом, угадывание

загадок
7

6
Развитие основ

абстрактно-
логического 
мышления: учет двух 
оснований вывода на 
наглядно 
представленном 
материале.

Самый непохожий. Найди 
четвертое. Продолжи ряд. Определи 
место (5 субтест теста под ред.Л.А. 
Венгера, В.В. Холмовской).

Раздел 6. Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 
(8 часов)

7
7

Произвольное 
длительное удержание 
внимания (запутанные 
линии, корректурная 
проба - буквенный 
вариант). 

 8 
часов 

Развитие  произвольного
внимания  (концентрация,
переключение):  задания  на
стандартных  бланках  корректурной
пробы  с  необходимостью
переключения  (А  вычеркиваем,  И
подчеркиваем).  Длительное
отслеживание перепутанной линии.

7
8,79

Произвольное 
удержание программы 
деятельности и 
осуществление контроля
за ней 

Самостоятельное выполнение
задания с учетом заданных условий:
конструирование из строительного

материала с учетом указанного
размера и количества деталей.

8
0

Развитие 
концентрации и 
устойчивости 
произвольного внимания

Выполнение  упражнений
«Срисуй  правильно»,   «Дорисуй
вторую  половину»,   «Сделай  как  у
меня»

8
1

Развитие 
произвольности и 
свойств внимания с 
помощью 
психотехнических, 
нейропсихологических 
приемов и 
кинезиологических 
упражнений

Комплекс упражнений на
развитие концентрации внимания

(«колечко», «кулак-ребро-ладонь»,
«лезгинка», «ухо-нос», «лягушка»)

8
2

Развитие 
помехоусточивости 
внимания 

Упражнение на распределение
внимания (рисовать двумя руками).

8
3

Самостоятельное 
выполнение задания с 
учетом заданных 
условий. 

Раскрашивание объектов по 
заданным правилам.

8
4

Зарисовка объекта по заданным
правилам (зеркальное отображение).

Попытка конструирования по 
условиям.

Раздел 7. Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция (8 часов)
8

5
Мы такие разные. Игры, привлекающие внимание 

к сверстнику. Комплименты-похвалы 



8 
часов 

(аккуратный, внимательный, 
вежливый, находчивый, веселый, 
честный, дружелюбный, отзывчивый, 
благодарный и др.). 

8
6

Играем, чтобы 
подружиться. 

Игры, направленные на 
взаимовыборы (Каравай, Ручеек и пр.).
Игры-соревнования команд. 
(Литературная викторина: кто с кем 
дружит, Угадай песню)

8
7

Социометрическая игра: выбор 
в действии. Стихи и песни о дружбе. 

8
8

Почему люди 
ссорятся. 

Причины ссор (детские 
высказывания): жадничает, 
ябедничает, дерется, отнимает и 
портит вещи и т.п. Обида и прощение. 
Притчи. Что помогает не ссориться. 

8
9 Дети и взрослые. 

Дети и взрослые. Отличия 
детей и взрослых. Чего хотят дети от 
взрослых. Чего хотят взрослые от 
детей.

9
0

Правила дружбы со взрослым 
(цветик-семицветик): помогать, 
предупреждать, спрашивать, просить, 
а не требовать, соглашаться, 
заботиться, говорить правду.

9
1

Будь внимателен 
(нужна помощь). 

«Мы на помощь придем». 
Когда нужно помогать (детские 
высказывания). Что называется 
помощью. Кому надо помогать. 
Признаки потребности в помощи. А.Л.
Барто «Помощница».

9
2

Что один не 
сделает-сделаем вместе.

Совместная деятельность. 
Сказки, повести, мультфильмы: о 
совместной деятельности. Успешное  
и неуспешное взаимодействие. 
Правила распределения обязанностей: 
человек хочет делать, может делать и 
умеет или старается научиться делать. 

Раздел 8. Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков  (6
часов).

9
3

Каким я был 
маленьким.

6 
часов

Я не умел, но уже умею…
9

4
Моя семья Рассказ обучающегося о семье. 

Рисунок семьи
9

5
Фотозагадки Угадывание одноклассников по 

их детским фотографиям. Рисование 
«Несуществующего животного» 

9
6

Самопрезентация  В. Драгунский «Денискины 
рассказы». Самопрезентации. Я 
люблю и я не люблю. Я хвастаюсь 
(горжусь) тем, что… 

9
7

Лесенка 
самооценки. 

Занятие на формирование 
самооценки

9
8

Я и другие. Как нас видят другие.



Раздел 9. Итоговая диагностика (4 часа)
9

9
Групповое и 

индивидуальные 
обследования 4 

часа

Графомоторные методики, 
координация движений, сенсорные 
эталоны.

1
00

Оценка кругозора и уровня 
развития основных операций 
мышления 

1
01

Оценка эмоционального  фона и
социометрического  статуса

1
02

Оценка успешности обучения в 
первом классе (с составлением 
рекомендаций).

Тематическое планирование коррекционно-развивающих  занятий с  психологом
для учеников 2 класса,  обучающихся по  адаптированной  программе (ЗПР вариант 7.1)

№
 заняти

я

Примерные
темы занятий 

К
ол-во
часов

Примерное содержание занятия ППр
имечание 

Раздел 1.  Вводное занятие 
1 Вводное

занятие 
1 Психогимнатические  упражнения,

создание  положительной   мотивации  на
занятия,  знакомство. 

Раздел 2. Занятия  диагностического  блока
2 Диагностика

уровня
произвольности
внимания,
трудоспособности,
продуктивности
памяти,   умения
работать  по
инструкции,
эмоционально-
волевой сферы 

3

Диагностика  уровня  развития
внимания,  устойчивости,  объёма,
произвольности.

Упр.на развитие внимания: 
 «Что  изменилось»,  «Найди  5

отличий»,  «Найди  путь»,  «Муха»,
«Нарисуй  по  памяти»,  «Подсчитай
правильно»,  «Текст  с  ошибками»,
«Перепутанные  буквы».  Тест
«Корректурная проба».

3 Групповые методики диагностики
разных  видов  памяти  (запоминание  10
слов,  цифр,  образов-рисунков;
отсроченное  воспроизведение).  Тренинг
памяти: игры «Нарисуй по памяти», «Что
изменилось»,  «Что  пропало»,  «Кто  за
кем».  Упр:  заучивание  слов и пар слов,
отсроченное  воспроизведение  образов,
слов, цифр, имён и фамилии

4 Проективные тесты рисунки
 «Несуществующее  животное»,

«Мой класс» 
Раздел 3. Развитие и коррекция сенсорной  сферы

5
-7

Развитие
осязательного
восприятия

3 Упражнения,  развивающие
осязательное  восприятие  формы
объемных  предметов:  Чудесный
мешочек»,  «Угадай  на  ощупь
геометрические  фигуры»,  «Что  принес
Буратино».

7
-10

Развитие
зрительного
восприятия 

4 Упражнения,  развивающие
зрительное восприятие: 

 «Копирование  точек»,  «Составь
предмет  из  геометрических  фигур»,



«Кляксы», «Необычные рисунки».
1

1-14
Развитие

слуховое  восприятие
и  слухо-моторной
координации 

4 Упражнения,  развивающие
слуховое восприятие  и слухо-моторную
координацию: 

"Назови  слова",  "Хлоп-хлоп"
(обучение  звуковому  анализу  слова),
"Придумай  новое  слово",  "Кружок",
"Длиннее-короче".

1
5-16

Развитие 
межанализаторных 
систем, их 
взаимодействия.

6 Двигательное   воспроизведение
ритмических  структур по  образцу и по
инструкции  («Веселый  алфавит»),
рисование  обеими  руками,   выполнение
графических  диктантов. 

1
7-18

Срисовывание  узоров,
дорисовывание  симметричных
изображений.  Выполнение  упражнений
«Кулак-ребро-ладонь»,   «  Зеркальное
рисование»,  «Моторчик»,  «Веселые
карандаши».

1
9-20

Урок-игра  «Рисуем  по  разному» .
Упражнения  на  синхронность  работы
обеих  рук  (работа  со  шнуром,
нанизывание бус).

Раздел 4. Развитие двигательной  сферы
2

1-26
Развитие

мелкой  моторики  и
общей  двигательной
координации

6 Упражнения   с   использованием
пальчиковой  гимнастики,   а  также
рисование  по  шаблону  и  трафарету,
обводка  по  пунктиру,  копирование
рисунков,  дорисовывание  изображений
предметов,  штриховка,  работа  со
шнуровкой, медиатором. 

2
7-32

Динамическая
организация
двигательного  акта
(развития  умения
организации  и
контроля
двигательных
программ)

6 Подвижные игры и упражнения на
развитие общей моторики,  

Расслабляющие и релаксирующие 
упражнения,  упражнения с речевыми 
инструкциями. 

3
3-37

Развитие
произвольности
движений  (сигнал-
реакция).

5  Тренинг-уроки  с использованием
техник биологической обратной  связи,  
аутогенной   тренировки,  методов 
произвольной регуляции и 
саморегуляции. Урок-игра «Я – робот» 

Раздел 5. Формирование пространственно-временных отношений
3

8-42
Формирование

собственно
пространственных
представлений

(умение
ориентироваться  в
собственном  теле,  во
внешнем
пространстве  улицы,
поселка.)

5 Упражнения   на  формирование
пространственных   представлений:
"Слева, справа, ниже, выше - нарисуешь,
как  услышишь",   «В  гости  к  другу»,
«Мой путь»,  «Фигурное лото»  

4
3-47

Формирование
квазипространственн

5 Работа  с  серией  сюжетных
картинок,  часами,  календарем,  моделью



ых представлений
(формирование

пространственных
представлений в речи,
формирование умения
понимать
пространственные  и
временные  логико-
грамматические
конструкции

календарного  года.  Сказкотерапия   и
коррекция  квазипространственных
представлений.  Упражнения  «Бочка  и
ящик», «Что находится в помещении»,  «
Я – сыщик». Игра «Внутри-снаружи» 

Раздел 6. Развитие когнитивной  сферы
4

8-53
Формирование

мнестических
процессов  и  приемов
мнестической
деятельности

(развитие
памяти,
формирование
различных  приемов
запоминания)

6 Игры  и  упражнения  на  развитие
разных видов памяти; игры и упражнения
на развитие точности запоминания; игры
и  упражнения  на  развитие  умения
использовать  приемы  мнемотехники;
психогимнастические  упражнения;
релаксационные упражнения.

 Тренировка произвольного 
запоминания зрительно воспринимаемых 
объектов; произвольное запоминание 
слухового ряда: цифр, звуков, слов, 
предложений, многоступенчатых 
инструкций; развитие тактильной и 
кинестетической памяти.

Дидактические  игры  и
упражнения  (слуховые  диктанты;  игра
«Запомни  звуки»;  игра  «Забытый
предмет (буква)»;  зрительные диктанты;
запоминание  и  воспроизведение
многозвеньевых инструкций;  заучивание
букв).

5
4-59

Формирование
приемов  умственной
деятельности

6 Игры-загадки  и  ребусы;  игры  и
упражнения  на  развитие  операций
мышления;  игры  и  упражнения  на
развитие  логического,  словесного
мышления;  психогимнастические
упражнения;  релаксационные
упражнения.

6
0-65

Развитие
интеллектуальной 

сферы

6 Изучение  особенностей
творческого  мышления  школьников;
Игры  и  упражнения  на  развитие
особенностей  творческого  мышления:
гибкость,  нестандартность,  способность
генерировать новые идеи и т.п.

6
6-70

Развитие
логического   и
понятийного
мышления.

5 Игры и упражнения: «Бывает - не
бывает»,  «Веселые  ассоциации»,  «Чей
домик».

7
1-75

Анализ,
сравнение,
классификация,
обобщение.

5 Игры  (тренинг  разных  видов
мышления):

«Найди  лишнее»,  «Запомни  и
нарисуй», «Узнай 

предмет  по  описанию»,  «Найди
лишнее слово»,  

«Угадай животное».



«Найди общие признаки».
Игры  и  упражнения:  «Найди

отличия»,  «Назови,  что  это»,  «Слова
наоборот»,  «Продолжи ряд» 

7
6-81

Установление
причинно-
следственных
отношений,
Обобщение  и
нахождение
противоположностей.

6 Упражнения  в  построении
умозаключений   по  аналогии,
установление закономерностей,  развитие
сложных  форм  мышления:  логического
мышления, абстрагирования.  

8
2-87

Развитие  и
активизация
воображения 

6 Игры  на  снятие  психологической
инертности и развитие воображения: 

«Фантастическое  растение»,
«Фантастическое  животное»,
«Фантастическая  планета»,   «Мои
фантастические возможности». 

Метод   дорисовывания
неопределенной фигуры до  узнаваемого
предмета,  дорисовывание
неопределенной  фигуры  до   заданного
образа. 

Раздел 7. Формирование школьной  мотивации  и профилактика  школьной
дезадаптации

8
8-92

Формирование
приемов  учебной
деятельности
(действовать  по
образцу,  следовать
указаниям,  работать
по алгоритму

5 Метод  арт-терапии в  
формировании позитивного образа  
школьника и учебы.

Игры для понимания 
противоречия «хорошо-плохо».  

Формирование навыков 
построения внутреннего плана действий;

Тренировка объема, концентрации
внимания, умения действовать по 
инструкции.

Урок-тренинг  «Разведчики» 

Раздел 8. Развитие эмоционально-личностных качеств
9

3-97
Развития

эмоциональной
стабильности  в
отношениях  со
сверстниками

5 Сказкотерапия «Качества,  важные
для общения» 

Тренинг: Правила дружбы. 
Формирование  сплоченности   и

профилактики  конфликтов   «  Мы  –
дружная команда»

 Проведение   игр  «Волшебный
стул»,  «Паутинка»,  «Собираемся  в
путешествие»,   Необитаемый  остров»,
«Строим  дом».  Игры  «Мальчики  и
девочки  –  два  разных  мира»,  «Портрет
хорошего мальчика (девочки)».

Обучение эффективным способам
общения.

9
8-100

Обобщающие
занятие

3  Наиболее  интересные  детям упр.
и игры, ответы на вопросы, выводы

1
01-102

Итоговая
диагностика 

2 Проведение   итоговой
диагностики  с  целью   определения
динамики 



 Тематическое планирование коррекционно-развивающих  занятий с  психологом
для учеников 3 класса,  обучающихся по  адаптированной  программе (ЗПР вариант 7.1)

№
 заняти

я

Примерные
темы занятий 

К
ол-во
часов

Примерное
содержание занятия 

Дата проведения

Раздел 1.  Вводное  занятие
1 Вводное

занятие 
1 Создание

положительной
мотивации  и
заинтересованности
детей  в  занятиях;
проведение
психогимнастические
упражнений. 

Раздел 2. Профилактика школьной  дезадаптации,  развитие коммуникативных
способностей

2 Профилактика
школьной
дезадаптации,   снятие
нервно-психического
напряжения,
сплочение  детского
коллектива 

2

Формирование
сплоченного   детского
коллектива,   обучение
детей  эффективным
способам  общения.
«Мы  –  дружная
команда».

Развитие
навыков
сотрудничества,
доверительного
отношения  друг   к
другу.  Упражнение
«Комплименты»

3

Формирование  у
детей  мотивации  на
совместную   работу,
развитие  навыков
коллективного
сотрудничества.
Формирование
положительной
учебной  мотивации. 

Раздел 3. Развитие произвольного  внимания и поведения
4

-5
Развитие  и

коррекция  функции
внимания,    обучение
навыкам
произвольного
внимания  и контроля
над  поведением

8

Развитие
концентрации
внимания,
саморегуляции  и
самоконтроля.

6
-7

Развитие
переключения
внимания  и  умения
действовать   по
правилу. 

8
-9

Развитие  объема
внимания,
произвольности,
умения действовать  по
инструкции.



1
0-11

Тренировка
распределения
внимания.  Увеличение
объема  внимания  и
кратковременной
памяти. 

Раздел 4. Развитие  мнестических способностей

1
2-13

Развитие
разных   видов  и
модальностей  памяти,
обучение   способам
запоминания,
формирование
произвольности
запоминания 

8
 Развитие 

объема 
кратковременной  
оперативной памяти.  
Тренировка 
произвольного 
запоминания зрительно 
воспринимаемых 
объектов; произвольное
запоминание слухового 
ряда: цифр, 
звуков, слов, 
предложений, 
многоступенчатых 
инструкций.

1
4-15

Развитие
механической
зрительной  и слуховой
памяти.  Дидактические
игры  и  упражнения
(слуховые  диктанты;
игра  «Запомни  звуки»;
игра «Забытый предмет
(буква)»;  зрительные
диктанты;  запоминание
и  воспроизведение
многозвеньевых
инструкций; заучивание
букв).

1
6-17

Развитие
ассоциативной памяти.

1
8-19

Обучение
способам эффективного
запоминания.  Игры  и
упражнения на развитие
разных  видов  памяти;
игры  и  упражнения  на
развитие  точности
запоминания;  игры  и
упражнения на развитие
умения  использовать
приемы  мнемотехники;
психогимнастические
упражнения;
релаксационные
упражнения.

Раздел 5. Развитие мыслительных  процессов и  зрительно-моторной  координации

2 Развитие Развитие  логического



0-23 основных
мыслительных
операций(анализ,
синтез,
абстрагирование).
Развитие  логического
и  понятийного
мышления 

1
6

мышления  и
сообразительности.
Упражнения  в  построении
умозаключений  по аналогии,
установление
закономерностей,   развитие
сложных  форм  мышления:
логического  мышления,
абстрагирования.  

2
4-27

Развитие  умения
устанавливать   причинно-
следственные отношения.

2
8-31

Развитие  умения
обобщать  и  находить
противоположности. Игры-
загадки  и  ребусы;  игры  и
упражнения  на  развитие
операций мышления;  игры и
упражнения  на  развитие
логического,  словесного
мышления;
психогимнастические
упражнения;
релаксационные упражнения.

3
2-35

Развитие  умения
анализировать,   сравнивать,
классифицировать,
обобщать

Раздел 6. Развитие двигательной  сферы
3

6-37
Развитие

мелкой  моторики  и
общей  двигательной
координации.
Динамическая
организация
двигательного акта 

6

Упражнения   с
использованием  пальчиковой
гимнастики,  а также   рисование
по шаблону и трафарету, обводка
по  пунктиру,  копирование
рисунков,  дорисовывание
изображений  предметов,
штриховка, работа со шнуровкой,
медиатором. 

3
8-39

Развитие умения 
организации и контроля 
двигательных программ. 
Подвижные игры и упражнения 
на развитие общей моторики,  

Расслабляющие и 
релаксирующие упражнения,  
упражнения с речевыми 
инструкциями. 

4
0-41

Развитие произвольности 
движений (сигнал-реакция). 
Тренинг-уроки  с 
использованием техник 
биологической обратной  связи,  
аутогенной   тренировки,  
методов произвольной регуляции
и саморегуляции. Урок-игра «Я –
робот» 

Раздел 7. Формирование пространственно-временных отношений



4
2-43

Формирование
собственно

пространственных и
квазипротранственных

представлений

5 Упражнения   на
формирование пространственных
представлений:  "Слева,  справа,
ниже,  выше  -  нарисуешь,  как
услышишь",  «В гости к другу»,
«Мой путь»,  «Фигурное лото»  

4
4-46

Формирование
квазипространственных

представлений

Формирование
пространственных
представлений  в  речи,
формирование  умения  понимать
пространственные  и  временные
логико-грамматические
конструкции Работа  с  серией
сюжетных  картинок,  часами,
календарем,  моделью
календарного  года.
Сказкотерапия   и  коррекция
квазипространственных
представлений.  Упражнения
«Бочка и ящик», «Что находится
в  помещении»,   «  Я  –  сыщик».
Игра «Внутри-снаружи» 

Раздел 8. Развитие и коррекция эмоциональной  сферы
4

7
Знакомство   с

чувствами  и
эмоциями.  Развитие
умения  правильно
выражать свои чувства
и  эмоции   социально
приемлемым
способом.

7 Знакомство  с  базовыми
эмоциями:  радость,   удивление,
грусть,   гордость,  страдание  и
печаль,   обида,   гнев,  страх,
вина, стыд

4
8-49

Работа  с  чувством страха
и тревожности.

5
0-51

Формирование  умения
различать  и принимать  эмоции
других  людей

5
2-53

Обучение   приемам
регуляции  и  саморегуляции
эмоций

Раздел 9. Развитие творческих  способностей,  воображения

5
4-55

Развитие
воображения
учащихся.
Стимулирование
креативных
возможностей детей.

7

Упорядочение
представлений детей о том,  что
такое воображение и фантазия.  

5
6-58

Изучение  особенностей
творческого  мышления
школьников. Игры и упражнения
на  развитие  особенностей
творческого  мышления:
гибкость,  нестандартность,
способность генерировать  новые
идеи и т.п.

5
9-60

Развитие  воображения
учащихся.   Игры  на  снятие
психологической  инертности  и
развитие воображения: 

«Фантастическое
растение»,   «Фантастическое
животное»,   «Фантастическая
планета»,  «Мои фантастические



возможности». 
Метод   дорисовывания

неопределенной  фигуры  до
узнаваемого   предмета,
дорисовывание  неопределенной
фигуры до  заданного образа.

Раздел 10. Развитие эмоционально-личностных качеств

6
1-62

Развития
эмоциональной
стабильности.
Коррекция
эмоционально-
волевых  нарушений у
детей. 

7

Развитие  мотивации  на
осмысление  причин   ссор,
обучение  навыкам
взаимодействия  и
сотрудничества. 

Тренинг  «  Как  и  почему
начинаются ссоры?»

Тренинг  на   развитие
толерантности «Свои и чужие»

6
3-64

Формирование  умения
эффективного  общения,
закрепление  правил  дружеского
общения. 

«Как  мы все похожи!»
«Какие мы все разные!»

6
5-67

Сказкотерапия  «Качества,
важные для общения» 

Тренинг:  Правила
дружбы. 

Формирование
сплоченности   и  профилактики
конфликтов   «  Мы  –  дружная
команда»

 Проведение   игр
«Волшебный стул», «Паутинка»,
«Собираемся  в  путешествие»,
Необитаемый  остров»,  «Строим
дом».  Игры  «Мальчики  и
девочки  –  два  разных  мира»,
«Портрет  хорошего  мальчика
(девочки)».

Раздел 11.  Обобщающие занятия.  Итоговая диагностика.
6

8
Обобщающие
занятия

1  Наиболее  интересные
детям  упр.  и  игры,  ответы  на
вопросы, выводы

 
69-70

Итоговая
диагностика 

2 Проведение   итоговой
диагностики  с  целью
определения динамики 

Тематическое планирование коррекционно-развивающих  занятий с  психологом
для учеников 4 класса,  обучающихся по  адаптированной  программе (ЗПР вариант 7.1)

№
 зан
яти

я 

Примерные
темы занятий 

К
ол-во
часов

Примерное  содержание занятий П
римечан

ие

Раздел 1.  Вводное  занятие (1 час)
1 Вводное 

занятие
1 Групповые игры, принятие правил 

групповой работы, создание атмосферы
эмоционального комфорта.

Раздел 2. Диагностический  блок (2 часа)



2
-3

Входная 
диагностика 

2 Тесты интеллекта, определение  
интеллектуального и личностного  развития. 

Раздел 3. Восприятие.  Пространственные представления (10 часов)
4

-13
Развитие 

различных видов и 
форм восприятия 
(пространственных,
осязательных, 
временных), 
развитие глазомера 
и зрительной 
моторной

координаци
и; развитие 
ориентировки во 
времени и в 
пространстве

 
10

Формированиепроизвольностизрительного
восприятия,дорисовываниенезаконченных 
изображений. Развитие зрительной памяти в 
процессе рисования по памяти. Выделение 
нереальных элементов нелепых картинок. 
Профилактика зрения. Гимнастика для глаз. 
Развитие дифференцированных осязательных 
ощущений (сухое — еще суше, влажное — 
мокрое), их словесное обозначение. 

движения; предоставление словесного 
отчета. Моделирование расположения различных 
объектов по отношению друг к другу в ближнем и
дальнем пространстве. Самостоятельное 
моделирование  пространственных ситуаций 
(оставление простейших схем- планов комнаты. 
Ориентировка на листе бумаги разного формата 
(тетрадный, альбомный, ватман). Определение 
времени по часам.

Раздел 4. Развитие памяти  (12  часов)
1

4-25
Развитие 

различных видов
памяти: 

слуховой, 
зрительной,

моторной, 
опосредованной и 
проч. Овладение 
приемами

осмысленно
го запоминания;

развитие 
смысловой 
вербальной

памяти.

1
2 

Тренировка различных  видов памяти, 
упражнения «Опиши картинку»,  
«Инопланетяне», «Эстафета слов»,  «Повторяй за 
мной»,  «Запрещенное движение».

Развитие словесно-логической  памяти,  
упражнения «Группировка слов»,  «Свяжи пару», 
«Ассоциации»,  «Ключевые слова». Обучение 
мнемотехникам

Раздел 5. Развитие воображения (8  часов)
2

6 -
33

Развитие 
видов 
воображения:

активация 
свойств 
воображения.

8 Развитие активного  воображения  с 
использованием арт-техник:  «Чернильные 
пятна»,  «Свободное рисование»,  «Пальчиковое 
рисование»,  «Орнаменты»,  «Каракули».  

Раздел 6.  Развитие внимания (8  часов)
3

4  - 
43

Развитие 
произвольного

внимания. 
Развитие

устойчивост
и и концентрации

внимания.

1
0

 Игры и упражнения на развитие 
произвольного  внимания: «Корректурные 
пробы»,  «Назови,  что  видишь»,  
«Корректировщик»,  «Шифровка»,  «Делай и 
рассказывай»,  «Таблицы Шульте»,  
«Анаграммы», игра «Зоркий  глаз»,  «Найди 
отличия».

Раздел 7. Развитие мыслительных  функций (22 часа)
4 Развитие  Упражнения на  мышечную



4-63 наглядно-образного
мышления; 
формирование 
вербально-
понятийного 
аппарата;

2
2

релаксацию «Штанги»; «Графический диктант»; 
Развитие мышления (анализ через   

синтез). Развитие мышления 
(абстрагирование). Развитие пространственных 
представлений. Развитие словесно – логического 
мышления. Построение

умозаключения по аналогии. Развитие 
сложных форм мышления (логического 
мышления): абстрагирование, установление 
закономерностей.

Раздел 8. Развитие произвольности и волевой регуляции (14 часов)
6

4-77
Формирован

ие навыков 
построения 
внутреннего плана

действий, 
овладение 
приемами

самоконтрол
я и саморегуляции;

Активация 
способностей к

преодолени
ю гиперактивности,
расторможенности,

неуправляем
ости; развитие 
рефлексивной 
деятельности.

1
4

Тренинговые занятия «Разные 
настроения»,  «Учимся менять  свое настроение», 
«Учимся искать  выход  из  сложных  ситуаций»,  
«Избавляемся от  плохих  мыслей»,  «Живи в 
согласии с другими»,  «Как победить  злость»,  
«Прогоняем страх»,  «Учимся говорить «Нет» 
там,  где это  необходимо»,  «Саморегуляция». 

Раздел 9. Развитие эмоционально-волевой сферы (17 часов)
7

8-94
Развитие 

эмоциональной 
сферы.

Формирован
ие рефлексии

личностных 
качеств. Развитие 
самооценки, 
умений принять 
себя;

развитие 
умений 
дифференциации

чувств. 

1
7

Развитие  представлений  детей  о
соотношении  внутреннего  состояния  человека  и
его  внешнего  выражения.   Вера  в  себя. 
Формирование у детей конструктивных способов
реагирования  в  конфликтной
ситуации. Отработка  приёмов  лицевой
экспрессии  различных  эмоциональных
состояний. Игровая  коррекция  агрессивности,
формирование  и  развитие  внимания,
доброжелательности,  взаимоотношений  детей  в
группе. Рефлексия  собственных  чувств  (Я  –  это
Я), развитие умения различать виды поведения

и умения работать в команде.

Раздел 10.  Развитие личностно-мотивационной  сферы
9

5-
100

Коррекция 
мотивационной  
сферы 
(потребности, 
интересы, 
стремления, цели, 
влечения,

мотивацион
ные установки и т. 
д.)

6 Формирование у детей навыков 
самоконтроля.

Формирование нравственных 
представлений.

Арт-терапия «Остров счастья»



Раздел 11.  Итоговая диагностика (2 часа)
1

01-
102

Итоговая 
диагностика 

2 Подведение итогов,  определение 
динамики развития детей

Рабочая программа коррекционного курса "Ритмика"
Планируемые результаты реализации  программы коррекционного курса "Ритмика"
   Личностные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья:
 активное  включение  в  общение  и  взаимодействие  со  сверстниками  на  принципах

сохранения и укрепления личного и общественного здоровья;
 проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в различных

ситуациях риска нарушения здоровья в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми
людьми;

 проявление  дисциплинированности  и упорства  в  образовательной деятельности  для
достижения  значимых  личных  результатов  при  условии  сохранения  и  укреплении  личного
здоровья.

 принятие  и освоение  социальной роли обучающегося,  формирование и  развитие
социально  значимых  мотивов
учебной деятельности;

 развитие  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях,  о  насущно
необходимом жизнеобеспечении;

    Метапредметные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья:
 обеспечение  защиты  и  сохранения  личного  здоровья  во  всех  его  проявлениях

позитивными  средствами,  соответствующими  индивидуальным  и  типологически  возрастным
особенностям;

 планирование и организация самостоятельной деятельности (учебной и досуговой) с
учетом  индивидуальных  возможностей  и  требования  сохранения  и  совершенствования
индивидуального здоровья во всех его проявлениях;

 управление  своим  эмоциональным  состоянием  при  общении  со  сверстниками  и
взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия.

 формирование  умения  понимать  причины  успеха
(неуспеха) учебной деятельности  и способности  конструктивно  действовать  даже  в
ситуациях неуспеха;

 осуществлять  взаимный  контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

     Предметные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья:
 двигаться  в  соответствии  с  характером,  темпом  и  динамикой  музыки,  отличать

начало и конец звучания музыкального произведения;
  ориентироваться  в  пространстве,  легко  и  ритмично  ходить  и  бегать  по  кругу,

между  предметами,  воспроизводить  несложный  ритм  и  простые  движения  с  предметами,
выполнять  игровые  и  плясовые  движения,  согласовывая  движения  рук  с  движениями  ног  и
туловища;

 выполнять дыхательные упражнения;
 использовать  на уроках ритмики  умения, полученные на занятиях по музыке и

физической культуре;
 уметь себя самопрезентовать в выступлениях перед зрителями.

Программа  по коррекционному курсу «Ритмика»  разработана для 1-4 классов
   Актуальность.С давних пор музыка используется как лечебный фактор. Восприятие

специально  подобранной  музыки  не  требует  предварительной  подготовки  и  доступно  всем
детям.  Музыкально-ритмические  занятия  помогают  вовлекать,  активизировать  и  пробуждать
интерес  к  деятельности  вообще,  активизируют  мышление.  Музыкальные  игры  снимают
психоэмоциональное  напряжение,  воспитывают  навыки  группового  поведения,  т.е.
социализируют ребенка. 



  Организация движений с помощью музыкального ритма развивает у детей внимание,
память,  внутреннюю  собранность,  способствует  формированию  целенаправленной
деятельности. Музыкально-ритмические занятия имеют большое значение для детей с задержкой
психического  развития.  Это  связано  с  тем,  что  характерные  для  них  особенности  нервно-
психического склада, эмоционально-волевая и личностная незрелость, своеобразие деятельности
и поведения,  особенности  двигательной и психической сферы, хорошо поддаются коррекции
специфическими средства воздействия на ребенка, свойственными ритмике.

  У  большинства  детей  с  ЗПР  наблюдаются   следующие  двигательные  нарушения:
-  нарушение  координации  движений;
-  скованность  при  выполнении  движений  и  упражнений;
-  отсутствие  плавности  движений;
-  недостаточная  ритмичность,  трудность  формирования  двигательного  автоматизма,
двигательные  персеверации. 

  Проблемы двигательной сферы у детей с ЗПР часто связаны не с нарушением опорно-
двигательного  аппарата,  а  с  недоразвитием  высших  психических  функций.  У  этих  детей
ослаблено  формирование  межанализаторных  связей,  снижено  внимание,  память,  восприятие,
мыслительное и речевое развитие. Недостатки формирования ВПФ тесно связаны с развитием
общей, ручной и артикуляционной моторики ребенка.

На  занятиях  ритмики  средствами  музыки  и  специальных  двигательных  и
психологических  упражнений  происходит  коррекция  и  развитие  ВПФ,  улучшаются
качественные  характеристики  движения,  развиваются  такие  важные  для  подготовки  к
школьному обучению личностные качества,  как саморегуляция и произвольность движений и
поведения. 

    Данная  программа направлена на  коррекцию особенностей  нервно-психического
склада,  своеобразия  поведения  и  личностной  реакции,  а  также  эмоционально-волевой
незрелости у детей с ЗПР.

    Целью  программы является  создание  условий  для  личностного  развития
обучающихся  с  ЗПР  и   коррекции  отклонений  в  психическом  и  физическом  развитии
обучающихся  с  ЗПР,  посредством  воздействия  специфическими  средствами,  свойственными
ритмике.

Задачи программы:
 овладение  разнообразными  формами  движения  (ходьба,  бег,  прыжки,  поскоки,

гимнастические и танцевальные упражнения, упражнения с звучащими инструментами (дудки,
погремушки и т.д.))

 развитие  умения  воспринимать  на  слух,  различать  и  понимать  специфические
средства музыкального «языка» (динамика, темп и т. д.);

 развитие чувства ритма, музыкального слуха и памяти;
 развитие  умственной  деятельности,  творческого  воображения,  памяти,

формирование  произвольного  внимания,  пространственной  ориентировки  и  координации,
улучшение осанки;

 развитие умения совместной коллективной деятельности;
  воспитание самоорганизации и самодисциплины;
  приобщение детей к музыке, совершенствование музыкально-эстетических чувств.
 Учитывая,  что  занятия  ритмикой  являются  частью  образовательной  и  коррекционно-

развивающей работы с обучающимися с ЗПР, можно выделить четыре основных направления
работы с детьми, реализуемые на занятиях ритмики:

 оздоровительное;
 образовательное;
 воспитательное;
 коррекционно-развивающее.
      Занятия ритмикой способствуют укреплению у детей мышечного корсета,  у детей

формируются правильное дыхание, развиваются моторные функции, воспитывается правильная
осанка,  походка,  грация  движений,  что  способствует  в  целом  оздоровлению  всего  детского
организма. 

   Таким образом,  на первый план выходит необходимость  первоначальной коррекции



двигательной сферы детей с ЗПР на занятиях коррекционной ритмикой.
 С помощью музыкального ритма можно установить равновесие в деятельности нервной

системы  ребенка.  Музыкально  -  ритмические  занятия  помогают  вовлекать,  активизировать  и
пробуждать интерес к деятельности вообще. Музыкальные игры снимают психоэмоциональное
напряжение,  воспитывают  навыки  группового  поведения,  т.е.  социализируют  ребенка.
Организация движений с помощью музыкального ритма развивает у детей внимание,  память,
внутреннюю собранность.

Занятия ритмикой тесно связаны с обучением на занятиях физкультурой и музыкой.При
этом формирование и отработка основных двигательных навыков, как и овладение основными
музыкальными понятиями и умениями, осуществляются на занятиях физкультурой и музыкой.
На занятиях ритмики происходит дальнейшее практическое освоение понятий, умений и навыков
в  специфической  форме  музыкально-ритмической  деятельности.  Коррекционно-развивающие
занятия ритмикой являются эффективной и адекватной формой проведения занятия при работе с
детьми с ЗПР, построенного на сочетании музыки, движения и слова. Ритмика является одной из
своеобразных  форм  активной  терапии  (с  элементами  кинезотерапии)  средствами  специально
подобранных  методов  и  методик,  направленных на  преодоление  недостатков  психомоторной,
двигательной,  познавательной  и  эмоционально-волевой  сферы  детей  с  ЗПР  средствами
музыкально-ритмической  деятельности  и  психоразвивающих  упражнений,  построенных  на
сочетании движений, музыки и слова.

   Включенные  в  занятие  игры  имеют  особое  значение.  Это  связано  с  тем,  что  игра
являются  основной  формой  деятельности  школьников.  Они  способствуют  развитию
произвольности  движений  и  поведения,  развитию  мышления,  личностных  качеств  детей.
Соревновательный  характер  подвижной  игры  активизирует  личностные,  и  познавательные
качества ребёнка. Вызывает стремление осознать правила игры, даёт возможность почувствовать
свое место в команде,  свою роль в общей игре.  Чтобы ребенку быть успешным в игре среди
детей, ему необходимо вовремя включиться в деятельность, правильно выполнять движения и
действия.  Таким  образом,  предъявление  на  занятия  ритмикой  заданий  в  игровой  форме  и
проведение игр позволяет повысить эффективность коррекционно-развивающего воздействия, а
при  работе  с  детьми  с  ЗПР,  иногда  это  и  единственный  способ  решить  на  занятии  все
поставленные задачи.  Следует также отметить,  что  игры создают благоприятные условия для
развития творческого воображения.

     Содержание программы по коррекционному курсу "Ритмика"
    Программа  содержит 4 раздела: 
 «Ритмико-гимнастические упражнения»; 
 «Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами»; 
 «Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку»; 
 «Народные пляски и современные танцевальные движения».

                  

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
                                          1    класс

№
 п/
п

Тема занятия В
сего 

Те
ория

Пра
ктика

Ритмико-гимнастические упражнения (18 часов)
1 1. Вводный 2 - 2
2 2. Разновидности ходьбы 2 - 2
3 3. Танцевальный шаг на полупальцах 2 - 2
4 4. Перестроения 2 - 2
5 5.  Подбрасывание  малого  мяча,  обруча  в

малом ритме
2 - 2

6 6. Перекатывание, катание, бросание малого
мяча под музыку

2 - 2

7 7.  Упражнение  с  препятствиями  и  на
координацию движений

2 - 2



8 8.  Упражнение  с  обручем,  скакалкой,
гимнастической палкой

2 - 2

9 9.  Итоговое занятие 2 - 2
Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами (14ч)

1
0

1. Вводный 2 - 2

1
1

2. Упражнения на внимание 2 - 2

1
2

3. Упражнение на расслабление мышц 2 - 2

1
3

4. Упражнение на координацию движений 2 - 2

1
4

5.  Импровизация  движений  с
колокольчиками на музыкальные темы

2 - 2

1
5

6.  Упражнение  на  передачу  в  движении
характера  музыки,  на  развитие  двигательной
активности

2 - 2

1
6

7. Итоговое занятие 2 - 2

Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку (18 ч)
1

7
1. Импровизация  движений 2 - 2

1
8

2. Упражнение в равновесии 2 - 2

1
9

3. Индивидуальное творчество 2 - 2

2
0

4. Упражнения с гимнастическими палками 2 - 2

2
1

5. Упражнения с обручем 2 - 2

2
2

6. Упражнения для развития ритма 2 - 2

2
3

7.  Упражнение  на  передачу  в  движении
характера музыки

2 - 2

2
4

8. Упражнение на умение сочетать движение
с музыкой, упражнения на внимание

2 - 2

2
5

9. Итоговое занятие 2 - 2

Народные пляски и современные танцевальные движения (16 часов)
2

6
1. Танцевальные упражнения и движения 2 - 2

2
7

2. Соединение движения с музыкой 2 - 2

2
8

3. Русские народные игры 2 - 2

2
9

4.  Упражнение  на  развитие  танцевального
творчества

4 - 4

3
0

5. Элементы русских народных плясок 4 - 4

3
1

6. Итоговое занятие 2 - 2

                        Всего 6
6

0 66

                                          Содержание программы



№
 п\
п

Тема Основные узловые моменты Фор
ма

1 Вводный Инструктаж  по  ТБ.  Разновидности
ходьбы.  Бег.  ОРУ.  Подвижная  игра.
Упражнение на релаксацию.

Пра
ктика

2  Разновидности
ходьбы

Разновидности   ходьбы  и  бега.  ОРУ.
Подвижная игра. Упражнение на релаксацию.

Пра
ктика

3  Танцевальный
шаг на полупальцах

Разновидности  прыжков.  ОРУ.
Танцевальный  шаг  на  полупальцах  (под
музыку).  Подвижная  игра.  Упражнение  на
релаксацию.

Пра
ктика

4  Перестроения Разновидности  прыжков  (с  изменением
ритма музыки). Перестроение под музыку. ОРУ.
Танцевальный  шаг.  Подвижная  игра.
Упражнение на релаксацию. 

Пра
ктика

5  Подбрасывание
малого  мяча,  обруча  в
малом ритме

Подбрасывание малого мяча, обруча под
счет  из  положения  стоя,  сидя,  с  изменением
темпа  счета,  под  музыку.  ОРУ  с  флажками.
Подвижная игра. Упражнение на релаксацию.

Пра
ктика

6  Перекатывание,
катание,  бросание
малого  мяча  под
музыку

Перекатывание,  катание  малого  мяча,
чередуя  с  подбрасываниями  и  передачами  в
движении  под  изменяющийся  темп  музыки.
ОРУ. Упражнение на релаксацию.

Пра
ктика

7  Упражнение  с
препятствиями  и  на
координацию
движений

Перестроения.  Разновидности  ходьбы  с
преодолеванием  препятствий  с  изменением
ритма  движений под различный темп музыки.
ОРУ. Игра.  Упражнение на релаксацию. 

Пра
ктика

8  Упражнение  с
обручем,  скакалкой,
гимнастической палкой

Упражнение  в  движении  с  обручем,
скакалкой,  гимнастической  палкой   под
изменяющийся темп музыки.

Пра
ктика

9  Итоговое
занятие

 Участие в классном «Празднике осени» Пра
ктика

1
0

 Вводный Чередование  ходьбы  и  бега.  ОРУ.
Упражнения  развивающие  музыкальный  слух,
ритм,  память.  Знакомство  с  барабаном.
Отстукивание ритма на слух. Подвижная игра.
Упражнение на релаксацию.

Пра
ктика

1
1

Упражнения  на
внимание

Ходьба и бег чередуются с построениями
под  определенные  доли  музыкального
произведения.  ОРУ.  Подвижная  игра.
Упражнение на релаксацию.

Пра
ктика

1
2

 Упражнение  на
расслабление мышц

Знакомство  с  колокольчиком,  его
звучанием.  Чередование  ходьбы  и  бега.  ОРУ.
Подвижная игра.  Упражнение на релаксацию.

Пра
ктика

1
3

Упражнение  на
координацию
движений

Основная  стойка.  Разновидности  шага.
Построение.  ОРУ, Отстукивание, отзванивание
ритма  мелодий.  Подвижная  игра  на  развитие
координационных  способностей.   Упражнение
на релаксацию.

Пра
ктика

1
4

Импровизация
движений  с
колокольчиками  на
музыкальные темы

ОРУ.  Движение  руками  и  ногами  под
динамические  акценты  музыки.  Подвижная
игра.  Упражнение на релаксацию.

Пра
ктика

1
5

Упражнение  на
передачу  в  движении
характера  музыки,  на

Разновидности  бега,  учитывая  характер
музыки. Ритмико-гимнастические упражнения с
мячами.  ОРУ  в  движении.   Игра.   Танец

Пра
ктика



развитие  двигательной
активности

«Стукалка»,  с колокольчиками.  Солирование с
барабаном, с  колокольчиками.  Упражнение на
релаксацию.

1
6

 Итоговое
занятие

Участие  в  школьном  празднике
«Новогодний серпантин»

Пра
ктика

1
7

 Импровизация
движений

Движение  руками  и  ногами  под
динамические  акценты  музыки.  Подвижная
игра. Упражнение на релаксацию. 

Пра
ктика

1
8

Упражнение  в
равновесии

Перестроение.  Строевые  упражнения
ОРУ. Упражнения на гимнастической скамейке
и  с  мячами.  Подвижная  игра.  Упражнение  на
релаксацию.

Пра
ктика

1
9

Индивидуальное
творчество

Использование различных атрибутов для
развития двигательной активности. Эстафеты со
скакалками. Упражнение на релаксацию.

Пра
ктика

2
0

Упражнения  с
гимнастическими
палками

Чередование  ходьбы  и  бега.  ОРУ  с
гимнастическими  палками.  Подвижные  игры.
Упражнение на релаксацию.

Пра
ктика

2
1

 Упражнения  с
обручем

Перестроения  под  музыку.  ОРУ  с
обручами.  Эстафеты  с  обручами.  Упражнение
на релаксацию.

Пра
ктика

2
2

 Упражнения
для развития ритма

Выполнение  отсроченных  движений.
Ритмичное  выполнение  притопов,  прихлопов.
ОРУ.  Подвижные  игры.  Упражнение  на
релаксацию.

Пра
ктика

2
3

Упражнение  на
передачу  в  движении
характера музыки

Ритмико-гимнастические  упражнения  с
мячами.  ОРУ  в  движении.  Танец  «Стукалка».
Музыкальная игра. Упражнение на релаксацию.

Пра
ктика

2
4

Упражнение  на
умение  сочетать
движение  с  музыкой,
упражнения  на
внимание

Бег на полупальцах, притопы, вступая в
нужное  время,  учитывая  характер  музыки.
Ритмико-гимнастические  упражнения  с
флажками. ОРУ в движении. Музыкальная игра.
Упражнение на релаксацию.

Пра
ктика

2
5

Итоговое
занятие

Участие  в  классном  празднике  «День
птиц»

Пра
ктика

2
6

Танцевальные
упражнения  и
движения

Танцевальные  упражнения.  Обучение
танцевальным  движениям:  «Пружинка»,
«Кружение  на  месте».  ОРУ  в  движении.
Подвижные игры. Упражнение на релаксацию.

Пра
ктика

2
7

Соединение
движения с музыкой

Изучение  танцевального  шага  «Галоп»
под  различный  характер  музыки.  ОРУ.
Подвижная игра. Упражнение на релаксацию.

Пра
ктика

2
8

Русские
народные игры

Разучивание  упражнения  «потопаем
покружимся,  похлопаем,  покружимся».
Музыкальная игра. Упражнение на релаксацию.

Пра
ктика

2
9

Упражнение  на
развитие танцевального
творчества

Танцевальные  упражнения  «русский
хоровод»,  «танец  с  платочками»,  «хлоп  да
хлоп». Разучивание танцев «Русская плясовая»,
«Хороводный». Упражнение на релаксацию.

Пра
ктика

3
0

Элементы
русских  народных
плясок

Танцевальные  упражнения  «русский
хоровод»,  «танец  с  платочками,  флажками»,
«хлоп  да  хлоп»,  «пружинка»,  «вертушка»,
«качание  рук».  Плясовая  «Как  пошли  наши
подруженьки  гулять».  Танец  «Русская
плясовая» Упражнения на релаксацию.

Пра
ктика

3
1

Итоговое
занятие

Участие  в  школьном  празднике
«Последний звонок»

Пра
ктика



                                 УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
                                                         2 класс

№
 п/
п

Тема занятия Всег
о 

Теори
я

Практи
ка

Ритмико-гимнастические упражнения (18 часов)
1 1. Вводный 2 - 2
2 2. Разновидности ходьбы 2 - 2
3 3.  Танцевальный  шаг  на

полупальцах
2 - 2

4 4. Перестроения 2 - 2
5 5.  Подбрасывание  малого

мяча, обруча в малом ритме
2 - 2

6 6.  Перекатывание,  катание,
бросание малого мяча под музыку

2 - 2

7 7.  Упражнение  с
препятствиями  и  на  координацию
движений

2 - 2

8 8.  Упражнение  с  обручем,
скакалкой, гимнастической палкой

2 - 2

9 9.  Итоговое занятие 2 - 2
Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами (14 ч)

1
0

1. Вводный 2 - 2

1
1

2. Упражнения на внимание 2 - 2

1
2

3.  Упражнение  на
расслабление мышц

2 - 2

1
3

4.  Упражнение  на
координацию движений

2 - 2

1
4

5.  Импровизация  движений  с
колокольчиками  на  музыкальные
темы

2 - 2

1
5

6.  Упражнение  на  передачу  в
движении  характера  музыки,  на
развитие двигательной активности

2 - 2

1
6

7. Итоговое занятие 2 - 2

Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку (18 ч)
1

7
1. Импровизация  движений 2 - 2

1
8

2. Упражнение в равновесии 2 - 2

1
9

3. Индивидуальное творчество 2 - 2

2
0

4.  Упражнения  с
гимнастическими палками

2 - 2

2
1

5. Упражнения с обручем 2 - 2

2
2

6.  Упражнения  для  развития
ритма

2 - 2

2
3

7.  Упражнение  на  передачу  в
движении характера музыки

2 - 2

2 8.  Упражнение  на  умение 2 - 2



4 сочетать  движение  с  музыкой,
упражнения на внимание

2
5

9. Итоговое занятие 2 - 2

Народные пляски и современные танцевальные движения (16 часов)
2

6
1. Танцевальные упражнения и

движения
2 - 2

2
7

2.  Соединение  движения  с
музыкой

2 - 2

2
8

3. Русские народные игры 2 - 2

2
9

4.  Упражнение  на  развитие
танцевального творчества

4 - 4

3
0

5.  Элементы  русских
народных плясок

4 - 4

3
1

6. Итоговое занятие 2 - 2

                        Всего 66 0 66

                                                   Содержание программы
№

 п\
п

Тема Основные узловые моменты Форм
а

1 Вводный Инструктаж  по  ТБ.
Разновидности  ходьбы.  Бег.  ОРУ.
Подвижная  игра.  Упражнение  на
релаксацию.

Практ
ика

2  Разновидности ходьбы Разновидности  ходьбы и бега.
ОРУ.  Подвижная  игра.  Упражнение
на релаксацию.

Практ
ика

3  Танцевальный  шаг  на
полупальцах

Разновидности прыжков. ОРУ.
Танцевальный  шаг  на  полупальцах
(под  музыку).  Подвижная  игра.
Упражнение на релаксацию.

Практ
ика

4  Перестроения Разновидности  прыжков  (с
изменением  ритма  музыки).
Перестроение  под  музыку.  ОРУ.
Танцевальный шаг.  Подвижная игра.
Упражнение на релаксацию. 

Практ
ика

5  Подбрасывание  малого
мяча, обруча в малом ритме

Подбрасывание  малого  мяча,
обруча под счет  из  положения стоя,
сидя, с изменением темпа счета, под
музыку.  ОРУ  с  флажками.
Подвижная  игра.  Упражнение  на
релаксацию.

Практ
ика

6  Перекатывание,  катание,
бросание  малого  мяча  под
музыку

Перекатывание,  катание
малого  мяча,  чередуя  с
подбрасываниями  и  передачами  в
движении  под  изменяющийся  темп
музыки.  ОРУ.  Упражнение  на
релаксацию.

Практ
ика

7  Упражнение  с
препятствиями  и  на
координацию движений

Перестроения.  Разновидности
ходьбы  с  преодолеванием
препятствий  с  изменением  ритма
движений  под  различный  темп
музыки. ОРУ. Игра.  Упражнение на

Практ
ика



релаксацию. 
8  Упражнение  с  обручем,

скакалкой,  гимнастической
палкой

Упражнение  в  движении  с
обручем,  скакалкой,  гимнастической
палкой   под  изменяющийся  темп
музыки.

Практ
ика

9  Итоговое занятие  Участие  в  классном
«Празднике осени»

Практ
ика

1
0

 Вводный Чередование  ходьбы  и  бега.
ОРУ.  Упражнения  развивающие
музыкальный  слух,  ритм,  память.
Знакомство  с  барабаном.
Отстукивание  ритма  на  слух.
Подвижная  игра.   Упражнение  на
релаксацию.

Практ
ика

1
1

Упражнения на внимание Ходьба  и  бег  чередуются  с
построениями  под  определенные
доли  музыкального  произведения.
ОРУ. Подвижная игра.   Упражнение
на релаксацию.

Практ
ика

1
2

 Упражнение  на
расслабление мышц

Знакомство  с  колокольчиком,
его звучанием. Чередование ходьбы и
бега.  ОРУ.  Подвижная  игра.
Упражнение на релаксацию.

Практ
ика

1
3

Упражнение  на
координацию движений

Основная  стойка.
Разновидности  шага.  Построение.
ОРУ,  Отстукивание,  отзванивание
ритма  мелодий.  Подвижная  игра  на
развитие  координационных
способностей.   Упражнение  на
релаксацию.

Практ
ика

1
4

Импровизация  движений
с  колокольчиками  на
музыкальные темы

ОРУ.  Движение  руками  и
ногами  под  динамические  акценты
музыки.  Подвижная  игра.
Упражнение на релаксацию.

Практ
ика

1
5

Упражнение  на  передачу
в  движении  характера  музыки,
на  развитие  двигательной
активности

Разновидности бега,  учитывая
характер  музыки.  Ритмико-
гимнастические  упражнения  с
мячами.  ОРУ  в  движении.   Игра.
Танец «Стукалка», с колокольчиками.
Солирование  с  барабаном,  с
колокольчиками.   Упражнение  на
релаксацию.

Практ
ика

1
6

 Итоговое занятие Участие  в  школьном
празднике «Новогодний серпантин»

Практ
ика

1
7

 Импровизация
движений

Движение  руками  и  ногами
под  динамические  акценты  музыки.
Подвижная  игра.  Упражнение  на
релаксацию. 

Практ
ика

1
8

Упражнение в равновесии Перестроение.  Строевые
упражнения  ОРУ.  Упражнения  на
гимнастической скамейке и с мячами.
Подвижная  игра.  Упражнение  на
релаксацию.

Практ
ика

1
9

Индивидуальное
творчество

Использование  различных
атрибутов для развития двигательной
активности. Эстафеты со скакалками.
Упражнение на релаксацию.

Практ
ика



2
0

Упражнения  с
гимнастическими палками

Чередование  ходьбы  и  бега.
ОРУ  с  гимнастическими  палками.
Подвижные  игры.  Упражнение  на
релаксацию.

Практ
ика

2
1

 Упражнения с обручем Перестроения  под  музыку.
ОРУ  с  обручами.  Эстафеты  с
обручами.  Упражнение  на
релаксацию.

Практ
ика

2
2

 Упражнения  для
развития ритма

Выполнение  отсроченных
движений.  Ритмичное  выполнение
притопов,  прихлопов.  ОРУ.
Подвижные  игры.  Упражнение  на
релаксацию.

Практ
ика

2
3

Упражнение  на  передачу
в движении характера музыки

Ритмико-гимнастические
упражнения  с  мячами.  ОРУ  в
движении.  Танец  «Стукалка».
Музыкальная  игра.  Упражнение  на
релаксацию.

Практ
ика

2
4

Упражнение  на  умение
сочетать  движение  с  музыкой,
упражнения на внимание

Бег на полупальцах,  притопы,
вступая  в  нужное  время,  учитывая
характер  музыки.  Ритмико-
гимнастические  упражнения  с
флажками.  ОРУ  в  движении.
Музыкальная  игра.  Упражнение  на
релаксацию.

Практ
ика

2
5

Итоговое занятие Участие в классном празднике
«День птиц»

Практ
ика

2
6

Танцевальные
упражнения и движения

Танцевальные  упражнения.
Обучение танцевальным движениям:
«Пружинка»,  «Кружение  на  месте».
ОРУ в движении.  Подвижные игры.
Упражнение на релаксацию.

Практ
ика

2
7

Соединение  движения  с
музыкой

Изучение  танцевального  шага
«Галоп»  под  различный  характер
музыки.  ОРУ.  Подвижная  игра.
Упражнение на релаксацию.

Практ
ика

2
8

Русские народные игры Разучивание  упражнения
«потопаем  покружимся,  похлопаем,
покружимся».   Музыкальная  игра.
Упражнение на релаксацию.

Практ
ика

2
9

Упражнение  на  развитие
танцевального творчества

Танцевальные  упражнения
«русский  хоровод»,  «танец  с
платочками»,  «хлоп  да  хлоп».
Разучивание  танцев  «Русская
плясовая»,  «Хороводный».
Упражнение на релаксацию.

Практ
ика

3
0

Элементы  русских
народных плясок

Танцевальные  упражнения
«русский  хоровод»,  «танец  с
платочками,  флажками»,  «хлоп  да
хлоп»,  «пружинка»,  «вертушка»,
«качание рук». Плясовая «Как пошли
наши  подруженьки  гулять».  Танец
«Русская  плясовая»  Упражнения  на
релаксацию.

Практ
ика

3
1

Итоговое занятие Участие  в  школьном
празднике «Последний звонок»

Практ
ика



                                            УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
                                                                         3 класс

№
 п/п

Тема занятия В
сего 

Теор
ия

Прак
тика

Ритмико-гимнастические упражнения (18 часов)
1 1. Вводный 2 - 2
2 2. Разновидности ходьбы 2 - 2
3 3.Танцевальный шаг на полупальцах 2 - 2
4 4. Перестроения 2 - 2
5 5.  Подбрасывание  малого  мяча,

обруча в заданном ритме
2 - 2

6 6. Перекатывание, катание, бросание
малого мяча, обруча под музыку

2 - 2

7 7. Упражнения с препятствиями и на
координацию движений

2 - 2

8 8. Упражнения с обручем, скакалкой,
гимнастической палкой

2 - 2

9 9. Итоговое занятие 2 - 2
Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами (14 ч)

1
0

1. Вводный 2 - 2

1
1

2. Упражнения на внимание 2 - 2

1
2

3.Упражнение на расслабление мышц 2 - 2

1
3

4.Упражнение  на  координацию
движений  и  на  развитие  двигательной
активности

2 - 2

1
4

5.Импровизация  движений  с
колокольчиками на музыкальные темы

2 - 2

1
5

6.Упражнение  на  передачу  в
движении характера музыки

2 - 2

1
6

7. Итоговое занятие 2 - 2

Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку (18 ч)
1

7
1. Импровизация движений 2 - 2

1
8

2. Упражнение в равновесии 2 - 2

1
9

3. Индивидуальное творчество 2 - 2

2
0

4.Упражнения  с  гимнастическими
палками и с обручем

2 - 2

2
1

5. Упражнения для развития ритма 2 - 2

2
2

6.  Упражнения  на  передачу  в
движении характера музыки

2 - 2

2
3

7.  Упражнения  на  умение  сочетать
движение с музыкой 

2 - 2

2
4

8. Упражнения на внимание 2 - 2

2
5

9. Итоговое занятие 2 - 2

Народные пляски и современные танцевальные движения (16 часов)
2 1. Танцевальные упражнения 2 - 2



6
2

7
2. Танцевальные движения 2 - 2

2
8

3. Соединение движения с музыкой 2 - 2

2
9

4.  Упражнения  на  развитие
танцевального творчества

4 - 4

3
0

5. Элементы русских народных плясок 4 - 4

3
1

6. Итоговое занятие 2 - 2

                        Всего 6
6

0 66

                                     Содержание программы
№

 п\
п

Тема Основные узловые моменты Фо
рма

1  Вводный Инструктаж  по  ТБ.  Разные  виды
ходьбы под счет, под музыку, виды бега. ОРУ.
Подвижная  игра.  Упражнения  для
формирования правильной осанки.

Пра
ктика

2 Разновидности
ходьбы

Разновидности  ходьбы  и  бега  в
зависимости  от  характера  музыки.  ОРУ.
Подвижная  игра.  Упражнение  для  развития
быстроты реакции движения.

Пра
ктика

3 Танцевальный  шаг
на полупальцах

Разновидности прыжков под счет. ОРУ.
Танцевальный  шаг  на  полупальцах.
Подвижная  игра.  Упражнения  для  развития
координационных способностей

Пра
ктика

4 Перестроения Разновидности прыжков с изменением
ритма  музыки.  Перестроения  под  музыку  в
шеренгу,  в круг.  ОРУ. Танцевальный шаг на
полупальцах.  Подвижная  игра.  Упражнения
для развития гибкости

Пра
ктика

5  Подбрасывание
малого  мяча,  обруча  в
заданном ритме

Подбрасывание  малого  мяча,  обруча
под  счет  из  положения  стоя,  сидя  с
изменением  темпа  счета,  под  музыку.
Подвижная  игра.  ОРУ  с  флажками.
Упражнения для укрепления свода стопы 

Пра
ктика

6 Перекатывание,
катание,  бросание  малого
мяча, обруча под музыку

Перекатывание,  катание  малого  мяча,
чередуя  с  подбрасываниями  и  передачами  в
движении  под  изменяющийся  темп  музыки.
ОРУ.  Подвижная  игра.  Упражнения  для
развития пространственной ориентировки

Пра
ктика

7 Упражнения  с
препятствиями  и  на
координацию движений

Перестроения. Разновидности ходьбы и
с  преодолением  препятствий,  изменением
ритма движений. Чередование ходьбы и бега с
перестроением  под  определенный  темп
музыкального  сопровождения.  Подвижная
игра.  Упр.  для  развития  гибкости  и  для
укрепления мышц спины 

Пра
ктика

8 Упражнения  с
обручем,  скакалкой,
гимнастической палкой

Упражнение  в  движении  с
гимнастическими  палками,  скакалками,
обручем  под  изменяющийся  темп  музыки.
Подвижная игра.  Упр. для укрепления мышц

Пра
ктика



пресса
9  Итоговое занятие Участие  в  школьных  и  классных

праздниках и концертах
Пра

ктика
1

0
 Вводный Чередование ходьбы и бега. ОРУ. Упр.

развивающие  музыкальный  слух,  ритм,
память.  Знакомство  с  барабаном.
Отстукивание ритма на слух. Подвижная игра.
Упр. на развитие внимания

Пра
ктика

1
1

Упражнения  на
внимание

Чередование  ходьбы  и  бега  с
построениями  под  определенные  доли
музыкального произведения. ОРУ. Подвижная
игра. Имитационные упражнения

Пра
ктика

1
2

Упражнение  на
расслабление мышц

Чередование  ходьбы  и  бега.
Знакомство с колокольчиком,  его  звучанием.
ОРУ.  Танцевальные  движения.  Подвижная
игра. Упр. на релаксацию

Пра
ктика

1
3

Упражнение  на
координацию  движений  и
на  развитие  двигательной
активности

Основная стойка.  Построения.  Играть,
отстукивать и отзванивать ритм мелодии. Бег
на  полупальцах,  притопы  одной  ногой  и
поочередно,  вступая  в  нужное  время,
учитывая характер  музыки.  Подвижная игра.
Упр. на релаксацию

Пра
ктика

1
4

Импровизация
движений  с
колокольчиками  на
музыкальные темы

Движения  руками,  ногами  под
динамические  акценты  музыки.  Упр.  для
формирования  правильной  осанки.  Танец
«Стукалка»

Пра
ктика

1
5

Упражнение  на
передачу  в  движении
характера музыки

Ритмико-гимнастические  упр.  с
мячами.  ОРУ  в  движении.  Солирование  с
барабаном  и  с  колокольчиками.  Танец  с
колокольчиками.  Упр.  для  развития
координационных способностей

Пра
ктика

1
6

Итоговое занятие Участие  в  школьных  и  классных
праздниках и концертах

Пра
ктика

1
7

Импровизация
движений

Движения  руками,  ногами  под
динамические  акценты  музыки.  Упр.  для
развития быстроты реакции

Пра
ктика

1
8

Упражнение  в
равновесии

Перестроение  по  звеньям,  по  заранее
установленным  местам.  ОРУ  с  предметами.
Стойка. Ходьба по гимнастической скамейке.
Перешагивание через мячи. Подвижные игры.
Упр. для развития игровой деятельности

Пра
ктика

1
9

Индивидуальное
творчество

Использование  различных  атрибутов,
пособий  для  развития  двигательной
активности.  ОРУ.  Эстафеты  со  скакалками.
Упр. для формирования правильной осанки

Пра
ктика

2
0

Упражнения  с
гимнастическими  палками
и с обручем

Чередование  ходьбы  и  бега.
Перестроение  под  музыку.  ОРУ  с
гимнастическими  палками  и  с  обручами.
Подвижные  игры.  Упр.  на  развитие
координационных  способностей 

Пра
ктика

2
1

Упражнения  для
развития ритма 

Выполнение  отсроченных  движений.
Ритмичное выполнение притопов, прихлопов.
Сужение и расширении круга. ОРУ. Эстафета
с обручами. Упр. для развития пластичности

Пра
ктика

2
2

Упражнения  на
передачу  в  движении
характера музыки

Ритмико-гимнастические  упр.  с
мячами. ОРУ в движении. Музыкальная игра.
Упр. для развития чувства ритма

Пра
ктика



2
3

Упражнения  на
умение сочетать движение
с музыкой 

Ритмико-гимнастические  упр.  с
флажками.  ОРУ  в  движении.  Музыкальная
игра. Упр. для развития чувства ритма 

Пра
ктика

2
4

Упражнения  на
внимание

Бег  на  полупальцах,  притопы  одной
ногой  и  поочередно,  учитывая  характер
музыки. ОРУ. Музыкальная игра. Упражнение
на расслабление 

Пра
ктика

2
5

Итоговое занятие Участие  в  школьных  и  классных
праздниках и концертах

Пра
ктика

2
6

Танцевальные
упражнения

Танцевальные  упражнения.  ОРУ  в
движении. Подвижная игра. Упр. для развития
чувства ритма 

Пра
ктика

2
7

Танцевальные
движения

Обучение  танцевальным  движениям.
ОРУ. Музыкальная игра. Упр. для укрепления
свода стопы

Пра
ктика

2
8

Соединение
движения с музыкой

Изучение танцевального шага «Галоп»
под  различный  характер  музыки.  ОРУ.
Подвижная игра. Упр. для расслабления

Пра
ктика

2
9

Упражнения  на
развитие  танцевального
творчества

Танцевальные упр. «русский хоровод»,
«танец  с  платочками»,  «хлоп  да  хлоп».
Кружение.  Танцы  «Русская  плясовая»,
«Хороводный».  Упр.  на  развитие  мелкой
моторики рук, чувства ритма.

Пра
ктика

3
0

Элементы  русских
народных плясок

Танцевальные упр. «русский хоровод»,
«танец  с  платочками»,  «хлоп  да  хлоп».
Плясовая  «Как  пошли  наши  подруженьки
гулять».  Подвижные  игры.  Упр.  на
расслабление

Пра
ктика

3
1

Итоговое занятие Участие  в  школьных  и  классных
праздниках и концертах 

Пра
ктика

                                            УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
                                                                   4 класс

№
 п/
п

Тема занятия Всег
о 

Теори
я

Практ
ика

Ритмико-гимнастические упражнения (18 часов)
1 1. Вводный 2 - 2
2 2. Разновидности ходьбы 2 - 2
3 3.  Танцевальный  шаг  на

полупальцах
2 - 2

4 4. Перестроения 2 - 2
5 5.  Подбрасывание  малого

мяча, обруча в малом ритме
2 - 2

6 6.  Перекатывание,  катание,
бросание малого мяча под музыку

2 - 2

7 7.  Упражнение  с
препятствиями  и  на  координацию
движений

2 - 2

8 8.  Упражнение  с  обручем,
скакалкой, гимнастической палкой

2 - 2

9 9.  Итоговое занятие 2 - 2
Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами (14 ч)

1
0

1. Вводный 2 - 2



1
1

2. Упражнения на внимание 2 - 2

1
2

3.  Упражнение  на
расслабление мышц

2 - 2

1
3

4.  Упражнение  на
координацию движений

2 - 2

1
4

5.  Импровизация  движений  с
колокольчиками  на  музыкальные
темы

2 - 2

1
5

6.  Упражнение  на  передачу  в
движении  характера  музыки,  на
развитие двигательной активности

2 - 2

1
6

7. Итоговое занятие 2 - 2

Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку (18ч)
1

7
1. Импровизация  движений 2 - 2

1
8

2. Упражнение в равновесии 2 - 2

1
9

3. Индивидуальное творчество 2 - 2

2
0

4.  Упражнения  с
гимнастическими палками

2 - 2

2
1

5. Упражнения с обручем 2 - 2

2
2

6.  Упражнения  для  развития
ритма

2 - 2

2
3

7.  Упражнение  на  передачу  в
движении характера музыки

2 - 2

2
4

8.  Упражнение  на  умение
сочетать  движение  с  музыкой,
упражнения на внимание

2 - 2

2
5

9. Итоговое занятие 2 - 2

Народные пляски и современные танцевальные движения (16 часов)
2

6
1. Танцевальные упражнения и

движения
2 - 2

2
7

2.  Соединение  движения  с
музыкой

2 - 2

2
8

3. Русские народные игры 2 - 2

2
9

4.  Упражнение  на  развитие
танцевального творчества

4 - 4

3
0

5. Элементы русских народных
плясок

4 - 4

3
1

6. Итоговое занятие 2 - 2

                        Всего 66 0 66

                                                           Содержание программы
№

 п\
п

Тема Основные узловые моменты Фор
ма

1  Вводный Инструктаж  по  ТБ.  Разные  виды
ходьбы под счет, под музыку, виды бега.

Прак
тика



ОРУ.  Подвижная  игра.  Упражнения  для
формирования правильной осанки.

2 Разновидности
ходьбы

Ходьба  и  бег  под  музыку  с
изменением темпа движения. Отражение
разными  видами  ходьбы  ритмического
рисунка мелодии. ОРУ. Подвижная игра.
Упражнение  для  развития  быстроты
реакции движения.

Прак
тика

3 Танцевальный шаг на
полупальцах

Разновидности прыжков под счет.
ОРУ. Танцевальный шаг на полупальцах.
Отражение  хлопками  ритмического
рисунка  мелодии.  Подвижная  игра.
Упражнения  для  развития
координационных способностей

Прак
тика

4 Перестроения Разновидности  прыжков  с
изменением ритма музыки. Перестроения
под  музыку  в  шеренгу,  в  круг.  ОРУ.
Танцевальный  шаг  на  полупальцах.
Подвижная  игра.  Упражнения  для
развития гибкости

Прак
тика

5  Подбрасывание
малого  мяча,  обруча  в
заданном ритме

Подбрасывание  малого  мяча,
обруча под счет из положения стоя, сидя
с  изменением  темпа  счета,  под  музыку.
Составление  простых  ритмических
рисунков.  Подвижная  игра.  ОРУ  с
флажками.  Упражнения  для  укрепления
свода стопы 

Прак
тика

6 Перекатывание,
катание,  бросание  малого
мяча, обруча под музыку

Перекатывание,  катание  малого
мяча,  чередуя  с  подбрасываниями  и
передачами  в  движении  под
изменяющийся  темп  музыки.  ОРУ.
Подвижная  игра.  Упражнения  для
развития  пространственной
ориентировки

Прак
тика

7 Упражнения  с
препятствиями  и  на
координацию движений

Перестроения.  Разновидности
ходьбы  и  с  преодолением  препятствий,
изменением  ритма  движений.
Чередование  ходьбы  и  бега  с
перестроением  под  определенный  темп
музыкального  сопровождения.
Подвижная  игра.  Упр.  для  развития
гибкости и для укрепления мышц спины 

Прак
тика

8 Упражнения  с
обручем,  скакалкой,
гимнастической палкой

Упражнение  в  движении  с
гимнастическими  палками,  скакалками,
обручем  под  изменяющийся  темп
музыки.  Составление  простых
ритмических рисунков. Подвижная игра.
Упр. для укрепления мышц пресса

Прак
тика

9  Итоговое занятие Участие  в  школьных  и  классных
праздниках и концертах

Прак
тика

1
0

 Вводный Чередование ходьбы и бега. ОРУ.
Упр.  развивающие  музыкальный  слух,
ритм,  память.  Знакомство  с  барабаном.
Отстукивание ритма на слух. Подвижная
игра. Упр. на развитие внимания

Прак
тика

1
1

Упражнения  на
внимание

Чередование  ходьбы  и  бега  с
построениями  под  определенные  доли

Прак
тика



музыкального произведения. Исполнение
различных  ритмов  на  барабане  в
медленном  и  быстром  темпе.  ОРУ.
Подвижная  игра.  Имитационные
упражнения

1
2

Упражнение  на
расслабление мышц

Чередование  ходьбы  и  бега.
Знакомство  с  колокольчиком,  его
звучанием.  Исполнение  различных
ритмов  колокольчиками  в  медленном  и
быстром  темпе.   ОРУ.  Танцевальные
движения.  Подвижная  игра.  Упр.  на
релаксацию

Прак
тика

1
3

Упражнение  на
координацию движений и на
развитие  двигательной
активности

Основная  стойка.  Построения.
Играть,  отстукивать  и  отзванивать  ритм
мелодии.  Бег  на  полупальцах,  притопы
одной  ногой  и  поочередно,  вступая  в
нужное  время,  учитывая  характер
музыки.  Подвижная  игра.  Упр.  на
релаксацию

Прак
тика

1
4

Импровизация
движений с колокольчиками
на музыкальные темы

Движения  руками,  ногами  под
динамические акценты музыки. Передача
на  различных  инструментах   основных
ритмов  знакомых  песен.  Упр.  для
формирования правильной осанки. Танец
«Стукалка»

Прак
тика

1
5

Упражнение  на
передачу  в  движении
характера музыки

Ритмико-гимнастические  упр.  с
мячами. ОРУ в движении. Солирование с
барабаном и с колокольчиками.  Танец с
колокольчиками.  Упр.  для  развития
координационных способностей

Прак
тика

1
6

Итоговое занятие Участие  в  школьных  и  классных
праздниках и концертах

Прак
тика

1
7

Импровизация
движений

Движения  руками,  ногами  под
динамические  акценты  музыки.
Свободные  движения  под  музыку
разного характера на определенную тему.
Упр. для развития быстроты реакции

Прак
тика

1
8

Упражнение  в
равновесии

Перестроение  по  звеньям,  по
заранее  установленным  местам.  ОРУ  с
предметами.  Стойка.  Ходьба  по
гимнастической  скамейке.
Перешагивание  через  мячи.  Подвижные
игры.  Упр.  для  развития  игровой
деятельности

Прак
тика

1
9

Индивидуальное
творчество

Использование  различных
атрибутов,  пособий  для  развития
двигательной  активности.  ОРУ.
Эстафеты  со  скакалками.  Упр.  для
формирования правильной осанки

Прак
тика

2
0

Упражнения  с
гимнастическими палками и
с обручем

Чередование  ходьбы  и  бега.
Перестроение  под  музыку.  Свободные
движения под музыку разного характера
на  определенную  тему.  ОРУ  с
гимнастическими палками и с обручами.
Игра  с  пением  .  Упр.  на  развитие
координационных  способностей 

Прак
тика

2 Упражнения  для Выполнение  отсроченных Прак



1 развития ритма движений.  Ритмичное  выполнение
притопов,  прихлопов.  Подражательные
движения. Сужение и расширении круга.
ОРУ.  Эстафета  с  обручами.  Упр.  для
развития пластичности

тика

2
2

Упражнения  на
передачу  в  движении
характера музыки

Ритмико-гимнастические  упр.  с
мячами.  ОРУ в движении.  Музыкальная
игра. Упр. для развития чувства ритма

Прак
тика

2
3

Упражнения  на
умение сочетать движение с
музыкой 

Ритмико-гимнастические  упр.  с
флажками.  Свободные  движения  под
музыку  разного  характера  на
определенную  тему.   ОРУ  в  движении.
Музыкальная  игра.  Упр.  для  развития
чувства ритма 

Прак
тика

2
4

Упражнения  на
внимание

Бег  на  полупальцах,  притопы
одной  ногой  и  поочередно,  учитывая
характер  музыки.  Подражательные
движения.ОРУ.  Музыкальная  игра.
Упражнение на расслабление 

Прак
тика

2
5

Итоговое занятие Участие  в  школьных  и  классных
праздниках и концертах

Прак
тика

2
6

Танцевальные
упражнения

Танцевальные упражнения. ОРУ в
движении.  Подвижная  игра.  Упр.  для
развития чувства ритма 

Прак
тика

2
7

Танцевальные
движения

Знакомство с новыми элементами
танца  и  движениями:  присядка,
полуприсядка  на  месте  и  с
продвижением. ОРУ. Музыкальная игра.
Упр. для укрепления свода стопы

Прак
тика

2
8

Соединение
движения с музыкой

Изучение  танцевального  шага
«Галоп» под различный характер музыки.
ОРУ.  Подвижная  игра.  Упр.  для
расслабления

Прак
тика

2
9

Упражнения  на
развитие  танцевального
творчества. Вальс.

Знакомство с новыми элементами
танца: шаг вальса прямой и с поворотом.
Упр.  на  развитие  мелкой моторики рук,
чувства ритма.

Прак
тика

3
0

Элементы  русских
народных плясок

Танцевальные  упр.  «русский
хоровод»,  «танец  с  платочками»,  «хлоп
да  хлоп».  Плясовая  «Как  пошли  наши
подруженьки гулять».  Подвижные игры.
Упр. на расслабление

Прак
тика

3
1

Итоговое занятие Участие  в  школьных  и  классных
праздниках и концертах

Прак
тика

Рабочая программа логопедических коррекционно - развивающих занятий для
обучающихся 1 - 4 классов «Логопедическая грамматика для успешного обучения в школе»

Традиционно  речь  рассматривается,  как  необходимый  компонент  гармонично
развивающейся личности. Ни одна форма психической деятельности не протекает без прямого
или косвенного участия речи. Возникновение речи существенным образом перестраивает память,
восприятие  и  мышление,  позволяя  совершенствовать  мыслительные  операции.  В
непосредственной зависимости  от речи находится  становление  эмоций,  характера,  личности в
целом, что подтверждает наличие тесной связи между эмоциональным, когнитивным и речевым
развитием  на  которую  указывали  Л.С.  Выготский,  А.В.  Запорожец,  А.Н.  Леонтьев,  С.Л.
Рубинштейн.

Неотделимостью речи от других аспектов развития объясняется ее признание одним из
главных  показателей  психического  развития  ребенка.  Все  психические  процессы  у  ребенка  -



воспитание,  память,  внимание,  воображение,  мышление,  целенаправленное  поведение  –
развиваются  с  прямым  участием  речи  (Л.С.  Выготский,  А.Р.  Лурия,  А.В.  Запорожец).  Все
достижения и проблемы растущего человека отражаются в речи, развитие которой определяется
рядом  факторов.  К  ним  относятся:  сохранность  нейрофизиологических  механизмов,  богатое
языковое и социальное окружение, организованная соответствующим образом предметная среда,
а  также  выраженное  желание  взаимодействовать  с  другими  людьми.  На  фоне  этого  в
большинстве  случаев  у  детей  присутствуют  в  той  или  иной  степени  нарушения
звукопроизношения,  которые  вызывают  трудности  в  общении  с  окружающими,
закомплексованность,  мешают  детям  осваивать  школьную  программу,  т.к.  нарушения  устной
речи, как правило, переносятся на письмо. 

В  последние  годы  увеличилось  количество  обращений  родителей  у  детей,  которых  не
сформирована  фразовая  речь,  имеется  недоразвитие  лексики,  грамматики,  нарушены
фонематические процессы, а также в речи присутствуют различные дефекты звукопроизношения.
Речь представлена простыми предложениями. При этом остаются сохранными слух и интеллект.
Данное  недоразвитие  речи  принято  относить  к  общему  недоразвитию  речи.  Попадая  в
общеобразовательную  школу,  такие  дети,  из-за  своего  нарушенного  речевого  развития,
становятся  неуспевающими  учениками,  что  препятствует  формированию  их  полноценной
учебной деятельности.

Это  и  определило  необходимость  составления  «Рабочей  программы  логопедических
коррекционно-развивающих занятий для обучающихся 1-4 классов «Логопедическая грамматика
для успешного обучения в школе».  Данная рабочая программа составлена   в соответствии с
требованиями ФГОС НОО и направлена на оказание  помощи учащимся начальных классов  с
нарушениями устной речи в освоении ими общеобразовательных программ по родному русскому
языку  и  составлена  с  учётом  рекомендаций  и  методических  разработок  логопедов-практиков
А.В. Ястребовой,  Г.Г. Ефименковой,  Р.И.Лалаевой,  а  также  в  соответствии  с  рядом  разделов
программ  предметной  области  филология  в  начальной  школе  (система  учебников  «Школа-
России»).

Актуальность рабочей программы определяется распространенностью нарушений устной
и  письменной  речи,  необходимостью  своевременного  оказания  этим  детям  коррекционно-
логопедической помощи, позволяющей предупредить вторичные отклонения в развитии, снизить
риск дезадаптации и свести к минимуму сложности в освоении общеобразовательных программ
по родному русскому языку.

Общая характеристика учебного курса
Данный курс способствует формированию у учащихся предпосылок,  лежащих в основе

становления навыков чтения и письма, системы знаний о языке и готовит к применению их в
учебной деятельности. Это курс, подводящий учащихся к осознанию цели и ситуации речевого
общения, адекватному восприятию звучащей и письменной речи, пониманию информации разной
модальности,  содержащейся  в  предъявляемом  тексте,  а  также  передачи  его  содержания  по
вопросам и самостоятельно. В свою очередь содержание курса коррекция нарушений устной и
письменной речи является базой для усвоения общих языковых и речевых закономерностей в
начальной  и  основной  школе,  представляет  собой  значимое  звено  в  системе  непрерывного
изучения  родного  языка.  Специфика  курса  заключается  в  его  тесной  взаимосвязи  со  всеми
учебными предметами, особенно с русским языком и литературным чтением. Эти два предмета
представляют  собой  единую  образовательную  область,  в  которой  изучение  русского  языка
сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным образованием.

 Распределение учебных часов по годам обучения 

№ Разделы
Количеств

о часов
п

/п 1 2 3 4
к

ласс
к

ласс
к

ласс
кл

асс
1

. Диагностика обучающихся 6 5 5 5

2 Коррекция устной и письменной речи 60 63 63 63



.

3
. ИТОГО: 66 68 68 68

Содержание учебного курса
Содержание работы по данной рабочей программе тесно связано с содержанием школьной

программы по русскому языку и чтению. Содержание коррекционной работы условно делится на
несколько  этапов.  Этапы  коррекционного  обучения,  темы  логопедических  занятий  или
количество часов для повторения, могут быть изменены, если это необходимо для данной группы
учащихся.

            Перед началом логопедической работы организуется проведение обследования.
При  обследовании  выявляется  какой  из  компонентов  языковой  системы  нарушен.  Для
диагностики, уточнения структуры речевого дефекта и оценки степени выраженности нарушений
разных  сторон  речи  (получения  речевого  профиля),  построения  системы  индивидуальной
коррекционной работы,  комплектования  подгрупп,  отслеживания  динамики речевого развития
ребёнка с нарушением зрения используется тестовая методика диагностики устной и письменной
речи  Фотековой  Т.А.  и  Ахутиной  Т.В.  с  балльно-уровневой  системой  оценки.  Результаты
обследования  отражаются  в  речевой карте.  Исходя из  результатов  обследования,  планируется
дальнейшая  коррекционная  работа.  Логопедическая  работа  должна  начинаться  как  можно
раньше, быть чётко спланирована и организована, должна носить не только коррекционный, но и
предупреждающий вторичные дефекты характер.

Логопедическая диагностика учащихся включает:
1 ОБСЛЕДОВАНИЕ АРТИКУЛЯЦИОННОГО АППАРАТА И ЗВУКОВОЙ 

СТОРОНЫ РЕЧИ,                                
Обследование фонематического слуха,
Обследование лексического строя речи,
Обследование грамматического строя,
Обследование процесса письма и чтения.

Коррекционная работа ведется в трех основных направлениях:
Коррекционная работа на фонетическом уровне:
коррекция дефектов произношения;
формирование полноценных фонетических представлений на базе развития 

фонематического восприятия;
совершенствование звуковых обобщений в процессе упражнений в звуковом анализе и 

синтезе.
Коррекционная работа на лексико-грамматическом уровне:
уточнение значений имеющихся в словарном запасе детей слов; 
дальнейшее обогащение словарного запаса путем накопления новых слов, относящихся к 

различным частям речи;
формирования представлений о морфологических элементах слова, навыков морфемного 

анализа и синтеза слов.
Коррекционная работа на синтаксическом уровне:
уточнение, развитие, совершенствование грамматического оформления речи путем 

овладения моделями различных синтаксических конструкций;
развитие навыков самостоятельного высказывания, путем установления 

последовательности высказывания, отбора языковых средств, совершенствования навыка строить
и перестраивать предложения по заданным образцам.

Предполагаемые результаты освоения учебного курса

Личностными результатами  являются:  осознание  языка  как  основного  средства
человеческого  общения;  восприятие  русского  языка  как  явления  национальной  культуры;
понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной
культуры человека; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.

 Метапредметными результатами коррекционной работы являются: умение использовать



язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных
задач;  способность  ориентироваться  в  целях,  задачах,  средствах  и  условиях  общения;  умение
выбирать  адекватные  языковые  средства  для  успешного  решения  коммуникативных  задач
(диалог,  устные  монологические  высказывания,  письменные  тексты)  с  учетом  особенностей
разных видов речи, ситуаций общения; понимание необходимости ориентироваться на позицию
партнера, учитывать различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с
целью  успешного  участия  в  диалоге;  стремление  к  более  точному  выражению  собственного
мнения и позиции; умение задавать вопросы.

Предметными результатами  коррекционной  работы  в  начальной  школе  являются:
овладение начальными представлениями нормах русского литературного языка (орфоэпических,
лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять орфографические
правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных
и предложенных текстов; умение проверять написанное; умение (в объеме изученного) находить,
сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть
слова, часть речи, член предложения, простое предложение; способность контролировать свои
действия, проверять написанное.

По окончании 1 класса обучающиеся должны уметь:
Различать звуки на слух и в произношении, анализировать слова по звуковому составу;
Определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на слоги, 

переносить части слова при письме;
Различать гласные и согласные, глухие и звонкие согласные, свистящие, шипящие и 

аффрикаты, гласные ударные и безударные;
Списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями;
Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
Формулировать несложные выводы, основываясь на тексте.
По окончании 2 класса обучающиеся должны уметь:
Различать предложение, словосочетание, слово;
Анализировать слова по звуковому составу;
Составлять предложения, выделять предложения из речи и текста,   восстанавливать 

нарушенный порядок слов в предложении;
Подбирать группы родственных слов (несложные случаи); разбирать слово по составу 

(несложные случаи);
Писать под диктовку предложения и тексты;
Правильно читать вслух целыми словами;
Соблюдать паузы между предложениями, логическое ударение, необходимую интонацию;
Отвечать на вопросы по прочитанному;
Высказывать своё отношение к поступку героя, событию;
Пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по содержанию тексты – 

самостоятельно;
Устно рассказывать на темы, близкие их интересам.
По окончании 3 класса обучающиеся должны уметь:
Производить звукобуквенный анализ и синтез слов;
Дифференцировать звуки по акустическому сходству;
Подбирать к слову родственные слова;
Владеть навыками словообразования и словоизменения;
Подбирать синонимы и антонимы к различным частям речи;
Дифференцировать предлоги и приставки;
Составлять распространенные предложения;
Определять тему рассказа, последовательность и связность предложений в тексте;
Составлять план связного высказывания.
По окончании 4 класса:
Должна быть создана основа для продуктивного усвоения правил правописания, 

связанных с полноценными представлениями о морфологическом составе слова (безударные 
гласные, проверяемые ударением, приставки, сложные слова, изменение имён прилагательных по
родам, числам, падежам в зависимости от существительных);



Учащиеся должны уметь характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 
ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 
звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;

Учащиеся должны различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
Учащиеся должны находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс;
Учащиеся должны находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения;
Учащиеся должны соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
Учащиеся должны пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно 

сопоставлять, и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию, составлять на 
основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос.

       Реализация программы способствует выравниванию в соответствии с возрастными
требованиями  состояния  развития  речевой  системы  (устной  и  письменной),  а  также
психофизических процессов у детей с нарушениями устной и письменной речи, что необходимо
для их всестороннего  гармоничного  развития,  достаточного  восстановления  коммуникативной
функции языка и успеваемости в общеобразовательной школе.



Перспективное планирование логопедических занятий для учащихся 1- 4-х классов с   ФНР, 
ФФНР, ОНР

№
п/п Логопедические

занятия

Содержание работы
Личностные 
УУД:
- учебно-
познавательный
интерес к 
новому 
учебному 
материалу,
- ориентация на 
понимание 
причин успеха в
учебной 
деятельности.

Познавательные
УУД:
- уметь находить 
заданный звук в 
словах и обозначать 
его фишкой, 
- выбирать заданную 
букву правильно,
- писать элементы 
букв,
- делать звуковой
анализ слов,
- различать звуки и 
буквы, слоги и слова,
слово и 
предложение,
- выделять части 
слова, главные и 
второстепенные 
члены предложения,
- различать части 
речи,  и т.д.

Коммуникативные
УУД: 
- адекватно
использовать 
речевые средства,
- строить 
монологическое
высказывание,
- использовать речь 
для регуляции своего
действия.

Задачи Виды работ,
игры и упражнения

2 Диагностика 
устной и 
письменной речи. 
Уровень 
подготовки к 
школе

Выявление 
недостатков в 
формировании 
устной и 
письменной 
речи

Индивидуальная диагностика 

3 Уточнение 
речевых 
возможностей 
детей. Правила 
речи.

1. Развитие 
общих речевых 
навыков.
2. Знакомство с 
понятиями 
физиологическо
е и речевое 
дыхание.
3. Знакомство с 
понятием темп 
речи.
4. Знакомство с 
понятием 
интонационная 
выразительност
ь.
5. Знакомство с 
Правилами 

1. Игры на развитие дыхания: «Одуванчик», 
«Бабочки», «Чья птичка дальше улетит» и 
т.п.
2. «В лесу», «Не разбуди Катю».
3. Скороговорки.
4. «Маша и медведь», «Теремок» (озвучь 
героев).
5. «Определи с какой интонацией сказана 
фраза 
(. ? !)», «Скажи с разной интонацией».
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речи.
4 В мире звуков. 

Звуки 
окружающего 
мира.

1. Развитие 
общего 
физического 
слуха, умения 
слушать и 
слышать.
2. Развитие 
умения 
различать звуки
окружающего 
мира.

1. «Звуки комнаты», «Звуки улицы», «Звуки 
кухни» и т.п.
2. «Что звучало?» (предметы), «Кто как 
голос подает?» (животные), «Звуки 
природы».

5 Комплекс общих 
упражнений для 
развития 
артикуляционных 
органов.
Артикуляционная 
гимнастика.

Развитие общих
речевых 
навыков.
2. Знакомство с 
понятиями 
физиологическо
е и речевое 
дыхание.
3. Знакомство с 
понятием темп 
речи.
4. Знакомство с 
понятием 
интонационная 
выразительност
ь.
5. Знакомство с 
Правилами 
речи.

1.Упражнение «Сделать трубочку»
2.Упражнение «Открыть широко рот»
3.Упражнение «Почистить зубы» 

6 Упражнения для 
дыхания. 
Артикуляционная 
гимнастика.

1. Развитие 
общего 
физического 
слуха, умения 
слушать и 
слышать.
2. Развитие 
умения 
различать звуки
окружающего 
мира.

1.«Надуй шарик» - Дети надувают щеки и 
медленно выдыхают, помогая руками 
2.«Задуй свечу» - Губы вытянуты трубочкой,
идет направленная струя воздуха.
3.«Подуй в окошко (на язычок») - Язык чуть 
выдвинут вперед и широкий лежит на 
нижней губе. Посередине образуется 
желобок. Воздух идет через желобок, 
прикрытый верхней губой.

7 Упражнения для 
дыхания. 
Артикуляционная 
гимнастика.

Развитие общих
речевых 
навыков.
2. Знакомство с 
понятиями 
физиологическо
е и речевое 
дыхание.
3. Знакомство с 
понятием темп 
речи.

Силовая гимнастика:
а) упражнения с присоской;
б) сильно надувать щеки, по возможности 
удерживая губами воздух в ротовой полости;
в) удерживать губами карандаш, стеклянные 
трубки; при дыхании воздух проходит по 
обоим углам рта - сразу или поочередно.
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4. Знакомство с 
понятием 
интонационная 
выразительност
ь.
5. Знакомство с 
Правилами 
речи.

8 Упражнения для 
дыхания. 
Артикуляционная 
гимнастика.

1. Развитие 
общего 
физического 
слуха, умения 
слушать и 
слышать.
2. Развитие 
умения 
различать звуки
окружающего 
мира.

Силовая гимнастика:
а) упражнения с присоской;
б) сильно надувать щеки, по возможности 
удерживая губами воздух в ротовой полости;
в) удерживать губами карандаш, стеклянные 
трубки; при дыхании воздух проходит по 
обоим углам рта - сразу или поочередно.

9 Звуки речи. 
Дифференциация 
понятий «речевые»
и «неречевые» 
звуки. Упражнения
для дыхания. 
Артикуляционная 
гимнастика.

1. Развитие 
умения 
различать звуки
окружающего 
мира и звуки 
речи.

1.«Что звучало?»
2. «Кто сказал?», «Узнай по голосу».

10 Артикуляционная 
гимнастика.

1. Знакомство 
со строением 
артикуляционно
го аппарата.
2. Отработка 
упражнений  
общей 
артикуляционно
й гимнастики.

1. Работа с зеркалами и логопедическими 
профилями.
2. Артикуляционные упражнения.

11 Дыхание.  
Дыхательная 
гимнастика. 
Голосообразование
. Голосовая 
гимнастика.

1. Тренировка 
плавного 
выдоха. 
Развитие силы и
длительности 
выдоха.
2.  
Дифференциаци
я ротового и 
носового вдоха 
и выдоха.
3. Знакомство с 
понятиями 
плавность речи 
и тембр голоса, 
модуляция 
голоса (высота).

1. «Задуй свечу», «Футбол», «Кораблики», 
«Кто дальше?». 
2. Упражнения: «Нос - нос», «Нос - рот», 
«Рот - нос», «Рот - рот».
3. Дыхание с задержкой под счет.
4. Дыхательно-голосовые упражнения с 
модуляцией голоса: «Укачиваем Катю», «В 
лесу!».
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4. Знакомство с 
понятием сила 
голоса (тише, 
громче).

12 Общая моторика. 
Речь с движением.

1. Развивать 
общую 
моторику, 
чувство ритма,  
координацию 
движений.

1. Ходьба и маршировка в различных 
направлениях. 
Игры с передвижением под музыку.
2. Игры с мячом.
3. Гимнастика мозга: «Кнопки мозга», 
«Умные движения», «Ленивые восьмерки», 
«Перекрестные движения» и т.д.
4. «Расскажи стихи руками».

13 Мелкая моторика. 
Пальчиковая 
гимнастика.

1. Развивать 
общую 
моторику, 
чувство ритма,  
координацию 
движений.

1. Пальчиковая гимнастика.
2. Пальчиковая гимнастика с предметами.
3. Игры и задания с различны-ми 
предметами (мозаика, шнуровка, счётные 
палочки, спички, пуговицы, верёвочки,  
пластилин и т.д.)

14 Слуховое 
восприятие и 
внимание. 
Фонематический 
слух. Вербальная 
память.

1. Развивать 
слуховое 
восприятие, 
внимание и 
память.
2. Развивать 
фонематически
й слух.
3. Развивать 
вербальную 
память.

1. «Отгадай, кто сказал?», «Повтори ритм», 
«Где позвонили?».
2. «Доскажи словечко», «Рифмы».
3. «Назови слово» (на заданный звук), 
«Отгадай звук», «Найди место звука в 
слове».
4. «Запомни и повтори», «Цепочка слов» (3 
слова; 6 слов), «Что изменилось?», «Повтори
и добавь».

15 Зрительное 
восприятие, 
внимание и память.
Логическое 
мышление.

1. Развивать 
зрительное 
восприятие, 
внимание и 
память.
2. Развивать 
логическое 
мышление.

1. «Что изменилось?», «Дорисуй фигуру», 
«На что похоже?» и т.п.
2. «Запомни и нарисуй» и т.п.
3. Игры и упражнения с сериями картинок, 
лото и т.п. 

16 Зрительно-
пространственные 
и временные 
представления. 
Зрительно-
моторная 
координация. 
Графические 
упражнения.

1. Развивать 
зрительные, 
пространственн
ые и временные
представления 
детей.
2. Развивать 
зрительно-
моторную 
координацию.
3. Развивать 
графо-
моторные 
навыки детей.

1. Рисование бордюров, узоров.
2.  Графические диктанты.
3. «Повтори движение» (стоя рядом), 
«Сделай как я» (стоя напротив).
4. «Круглый год», «Вчера, сегодня, завтра», 
«Утро, день, вечер, ночь», «Что сначала, что 
потом» и т.п.
5. «Четыре точки» и другие игры с 
карандашом.

17 Предложение. 
Слово.

Речь и 
предложение. 

Упражнение в выделении главных слов в 
предложении. Упражнение в выделении 
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Упражнение в 
составлении 
предложений. 
Предложение и 
слово. Связь 
слов в 
предложении. 
Дифференциаци
я понятий 
«слово» - 
«предложение».
Грамматическая
основа 
предложения. 

предложений из рассказа.

18 Звуки и буквы. Развитие звуко-
буквенного 
анализа и 
синтеза

Звуки и буквы. Алфавит.

19 Гласные и 
согласные.

Уточнение 
акустико-
артикуляторных
признаков  
гласных  и 
согласных 
звуков 

Гласные звуки и буквы. Согласные звуки и 
буквы.

20 Звуко-буквенный 
анализ и синтез. 
Слоговой анализ и 
синтез. Ударение.

Развитие звуко-
буквенного 
анализа и 
синтеза. 
Слогообразующ
ая роль 
гласных. 
Понятие «слог».

Упражнения: понятие «слог»; 
слогообразующая роль гласного; звуко-
буквенный анализ и синтез односложных 
слов (далее различной слоговой структуры)

21 Согласные. 
Дифференциация 
твердых и мягких 
согласных

Развитие 
звукобуквенног
о анализа и 
синтеза. 
Гласные I и II 
ряда Твердые и 
мягкие 
согласные 
перед гласными
I и II ряда. 
Первый способ 
обозначения 
мягкости.

Тренировочные упражнения на различение 
твердых и мягких согласных.

22 Согласные. 
Дифференциация 
твердых и мягких 
согласных

Мягкий знак 
как способ 
обозначения 
мягкости 
согласных (в 
конце слов). 
Второй способ 

Тренировочные упражнения на различение 
твердых и мягких согласных.
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обозначения 
мягкости.

23 Различение 
звонких - глухих 
согласных звуков

Развитие 
звукобуквенног
о анализа и 
синтеза
Уточнение 
акустико-
артикуляторных
признаков 
согласных 
звуков.

Упражнение в различении звуков в слогах, 
словах, предложениях в устной и 
письменной речи.

24 Различение 
шипящих – 
свистящих звуков

Развитие звуко-
буквенного 
анализа и 
синтеза 
Уточнение 
акустико-
артикуляторных
признаков 
согласных 
звуков.

Упражнение в различении звуков в слогах, 
словах, предложениях в устной и 
письменной речи.

25 Различение 
аффрикат

Развитие звуко-
буквенного 
анализа и 
синтеза
Уточнение 
акустико-
артикуляторных
признаков 
согласных 
звуков.

Упражнение в различении звуков в слогах, 
словах, предложениях в устной и 
письменной речи.

26 Различение 
соноров

Развитие звуко-
буквенного 
анализа и 
синтеза 
Уточнение 
акустико-
артикуляторных
признаков 
согласных 
звуков.

Упражнение в различении звуков в слогах, 
словах, предложениях в устной и 
письменной речи.

27 Состав слова. 
Словообразование

Формирование 
навыка 
словообразован
ия с помощью 
приставки и 
суффикса. 

Тренировочные упражнения в подборе 
родственных слов и выделении корня и 
других частей слова. Упражнение в 
формировании навыка подбора родственных 
слов, словообразовании

28 Словоизменение. 
Согласование слов

Формирование 
навыка 

Тренировочные упражнения в 
словоизменении и согласовании.
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словоизменения
, согласования 
различных 
частей речи по 
числам, родам, 
падежам

29 Предлоги Формирование 
общего  
понятия  о 
предлогах  и  
употреблении  
их  в  речи.

Тренировочные упражнения в выделении и 
написании е  предлогов.

30 Дифференциация 
предлогов и 
приставок.

Формирование 
общего  
понятие  о 
предлогах, 
приставках  и  
употреблении  
их  в  речи.

Тренировочные упражнения в выделении 
предлогов и приставок их применение на 
письме.

31 Предложение Формирование 
смыслового 
значения слова
Усвоение 
предложения 
как единицы  
речи.

Упражнение в употреблении образных слов 
при описании предмета, синонимов, 
антонимов.
Упражнения в выделении главных слов в 
предложении и постановке вопросов к ним.

32 Текст Обучение 
письменному 
ответу на 
вопросы

Упражнение в составлении плана изложения.
Упражнение в самостоятельном составлении 
плана изложения.

33 Итоговая 
проверочная 
работа.

Оценить 
усвоение 
пройденных тем

Проверочный диктант

34 Диагностика 
уровня устной и 
письменной речи. 

Выявление 
недостатков в 
формировании 
устной и 
письменной 
речи

Индивидуальная диагностика 
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Перспективное планирование логопедических занятий для учащихся 1-4-х классов по 
коррекции звукопроизношения

№
 п\п

Постановка
произношения

звуков

Введение
поставленных звуков в речь

Речевой материал

1
.

Формировани
е артикуляторной 
базы

Формирование и 
развитие артикуляторной базы,
развитие и совершенствование 
сенсомоторных функций, 
психологических предпосылок
и коммуникабельности,  
готовности к обучению.

Артикуляционные 
упражнения. Упражнения и 
задания для развития 
психических процессов.

2
.

Постановка 
звуков

Закрепление 
имеющегося уровня звукового 
анализа и синтеза.

Составляется из 
правильно произносимых 
звуков

3
.

Продолжение
постановки звука, 
отработка звука 
(автоматизация) 

Введение в речь 
первого поставленного звука; 

а) закрепление звука в 
устной речи: в слогах, в 
словах, фразах, в тексте;

б) устный и 
письменный анализ и синтез 
слов.

Насыщается вновь 
поставленным звуком. Из 
упражнений исключаются 
звуки близкие к 
поставленному (например, 
закрепляется [л] 
исключаются [л'], если 
ребенок не произносит [р], 
[р'] - также)

4
.

Дифференциа
ция звуков сходных 
по звучанию

Дифференциация 
изученного и поставленных 
раннее звуков.

Насыщается 
дифференцируемыми 
звуками и закрепляемым 
звуком. Из упражнений 
исключаются близкие, еще 
не отработанные звуки.

Далее все этапы будут повторяться для новых звуков, которые берутся для 
закрепления в зависимости от временного периода их постановки. При этом 
предусматривается постепенное усложнение форм звукового анализа. Речевой 
материал, на котором проводится закрепление поставленного звука и развитие 
звукового анализа, с введением новых звуков будет все больше и больше 
расширяться.В таком распределении учебного материала осуществляется, прежде 
всего, единство развития произношения и звукового анализа на основе чего 
преодолеваются и специфические отклонения в письме, связанные с недостатками 
фонетической стороны речи.
В системе выдерживаются принципиально важные положения: поочередное 
включение в работу звуков одной фонетической группы; одновременность в работе 
над звуками разных фонетических групп.

Календарно-тематическое планирование логопедических занятий для учащихся 1-2-х 
классов с ОНР, ФНР, ФФНР

№
 п/п

Д
ата по
плану

Д
ата по
факту

Тема занятия Примечания

Входная диагностика
1 Диагностика устной речи
2 Диагностика письменной речи Для  2-х

классов 2 часа
Предложение

3 Речь и предложение. 
Упражнение  в  составлении



предложений.
4 Предложение и слово. 

Связь слов в предложении. 
Дифференциация  понятий  «слово»

- «предложение».
5 Грамматическая  основа

предложения. 
Упражнение  в  выделении главных

слов в предложении.
6 Упражнение  в  выделении

предложений из рассказа.
Звуки и буквы 

Звуки и буквы. Алфавит.
Гласные и согласные 

7 Гласные звуки и буквы.
8 Согласные звуки и буквы.
9 Уточнение гласного [а]
10 Уточнение гласного [о]
11 Уточнение гласного [у]
12 Уточнение гласного [ы]
13 Уточнение гласного [и]

Звуко-буквенный анализ и синтез. Слоговой анализ и синтез. Ударение. 
14 Понятие «слог».

Слогообразующая роль гласного.
15 Звуко-буквенный  анализ  и  синтез

односложных слов.
16 Слоговой  и  звуко-буквенный

анализ  и  синтез  двухсложных  слов  со
слогом, состоящим из одного гласного. 

Ударение. 
Перенос слов.

17 Слоговой  и  звуко-буквенный
анализ  и  синтез  трехсложных  слов  со
слогом, состоящим из одного гласного. 

Ударение. 
Перенос слов.

18 Слоговой  и  звуко-буквенный
анализ и синтез четырехсложных слов. 

Ударение. 
Перенос слов.

19 Слоговой  и  звуко-буквенный
анализ и синтез слов различной слоговой
структуры. Ударение. 

Перенос слов.
Согласные. Дифференциация твердых и мягких согласных

20 Гласные I и II ряда. 
Твердые и мягкие согласные перед

гласными I и II ряда. 
Первый  способ  обозначения

мягкости.
21 Твердые и мягкие согласные перед

гласными I и II ряда. 
Тренировочные  упражнения  на

различение твердых и мягких согласных.



22 Твердые и мягкие согласные перед
гласными [ы] – [и]

23 Твердые и мягкие согласные перед
гласными [а] – [я]

24 Твердые и мягкие согласные перед
гласными [о] – [ё]

25 Твердые и мягкие согласные перед
гласными [у] – [ю]

26 Дифференциация гласных [о] – [у]
27 Дифференциация гласных [ё]-[ю]
28 Дифференциация  гласных  второго

ряда.
Эти  темы

даются  в  случае
необходимости

29 Мягкий  знак  как  способ
обозначения мягкости согласных (в конце
слова). 

Второй  способ  обозначения
мягкости.

30 Разделительный мягкий знак.
31 Тренировочные  упражнения  на

закрепление  материала  по  пройденной
теме.

32 Проверка знаний и умений по теме
«Дифференциация  твердых  и  мягких
согласных».  (Диктант,  самостоятельная
работа  по карточкам,  тестовая  работа  на
выбор.)

Различение звонких - глухих согласных звуков 
33 Звуки [б], [б׳], буква «Б».
34 Упражнение в различении [б] - [п]

в слогах, словах, предложениях в устной и
письменной речи.

35 Закрепление и уточнение знаний по
пройденной теме. 

Проверочная работа.
36 Звуки [в], [в׳], буква «В».
37 Упражнение в различении [в] - [ф]

в слогах, словах, предложениях в устной и
письменной речи.

38 Закрепление и уточнение знаний по
пройденной теме. 

Проверочная работа.
39 Звуки [г], [г׳], буква «Г».
40 Звуки [к], [к׳], буква «К».
41 Различение звонких и глухих  [г] -

[к] в устной и письменной речи.
42 Звуки [х], [х׳], буква «Х».
43 Различение  [г]-[к]-[х]  в  устной  и

письменной речи.
44 Звуки [д], [д׳], буква «Д».
45 Звуки [т], [т׳], буква «Т».
46 Звук [ж], буква «Ж».
47 Звук [ш], буква «Ш».
48 Различение звонких и глухих  [ж] -



[ш] в устной и письменной речи.
49 Звуки [з], [з׳], буква «З».
50 Звуки [с], [с׳], буква «С».
51 Различение звонких и глухих  [з] -

[с] в устной и письменной речи.
Различение шипящих – свистящих звуков 

52 Различение  [ж]  -  [з]  в  устной  и
письменной речи.

53 Различение   [ш]  -  [с]  в  устной  и
письменной речи.

54 Звук [щ], буква «Щ».
55 Различение  [щ]  -  [с’]  в  устной  и

письменной речи.
56 Звук [ч], буква «Ч».
57 Звук [ц], буква «Ц».
58 Различение  [ч]  -  [ц]  в  устной  и

письменной речи.
Различение аффрикат 

59 Различение  согласных  [ч]  -  [т’]  в
слогах, словах, предложениях в устной и
письменной речи. 

60 Различение  согласных  [ч]  -  [щ]  в
слогах, словах, предложениях в устной и
письменной речи. 

61 Различение  согласных  [ц]  -  [с]  в
слогах, словах, предложениях в устной и
письменной речи. 

Различение соноров
62 Звуки [р], [р׳], буква «Р».
63 Звуки [л], [л׳], буква «Л».
64 Различение  [р]  -  [л]  в  устной  и

письменной речи.
Итоговая диагностика

65 Итоговый диктант
66 Диагностика устной и письменной

речи
Для  2-х

классов 2 часа
Количество часов на каждом этапе работы зависит от уровня подготовки детей и их речевых
возможностей и потребностей!

Календарно-тематическое планирование логопедических занятий для учащихся 3-х классов 

№
п/п

Дата
по

плану

Дата
по

факту

Тема занятия Примечания

Входная диагностика
17 Диагностика устной речи
18 Диагностика письменной речи
19 Диагностика письменной речи
Уточнение  и  расширение  словарного  запаса  путем  усвоения  смыслового  значения
слов
20 Речь и предложение. 

Упражнение в составлении предложений.
21 Предложение и слово. 



Связь слов в предложении. 
Дифференциация  понятий  «слово»  -
«предложение».

22 Грамматическая основа предложения. 
Упражнение  в  выделении  главных  слов  в
предложении.

23 Упражнение  в  выделении  предложений  из
рассказа.

24 Слово. Смысловое значение слова. 
25 Образные слова и выражения в нашей речи.
26 Упражнение в употреблении образных слов

при описании предмета.
27 Связь слов в предложении.
28 Синонимы.

Слова-приятели:  близкие  по  смыслу,  но
разные слова (корни).

29 Антонимы.
Слова-неприятели,  которые  имеют
противоположное значение.

30 Омонимы.
Слова-близнецы, которые звучат одинаково, но
имеют  разный смысл.

31 Многозначные слова.
Слова, которые имеют прямое и переносное
значение.

32 Составление предложений из данных слов. 
Упражнения  в  выделении  второстепенных
членов предложения и постановке вопросов
к ним.

33 Работа  с  деформированными
предложениями.

34 Составление  предложений  по  опорным
словам.

Состав слова. Словообразование 
Родственные слова. Корень  
35 Родственные слова. Корень слова. 
36 Тренировочные  упражнения  в  подборе

родственных слов и выделении корня.
37 Упражнение  в  формировании  навыка

подбора родственных слов.
38 Однокоренные  слова.  Тренировочные

упражнения в подборе однокоренных слов и
выделении корня.

39 Упражнение  в  формировании  навыка  в
выделении корня слова.

40 Родственные слова и слова с омонимичными
корнями.

41 Упражнение  на  дифференциацию
родственных слов и  слов с  омонимичными
корнями.

42 Упражнение в формировании предпосылок к
усвоению темы «Безударные гласные».

43 Сложные слова – слова, имеющие в составе
два  корня  и  соединительную  гласную  "о"



или "е" между ними. 
44 Тренировочные  упражнения  на  выделение

корней и соединительной гласной в сложных
словах.

Приставка 
45 Общее   понятие   о   приставках   и

употреблении  их  в  речи.
46 Тренировочные  упражнения  в  выделении

приставок.
47 Упражнение  в  образовании  слов  с

приставками и употребление их в речи.
48 Приставки пространственного значения.
49 Приставки временного значения.
50 Многозначные приставки.
51 Приставки, сходные по буквенному составу.
52 Разделительный твердый знак. 
53 Упражнение  в  написании  слов  с

разделительным твердым знаком.
54 Разделительный мягкий знак.
55 Упражнение  в  написании  слов  с

разделительным мягким знаком.
Суффикс 
56 Общее   понятие   о   суффиксах   и

употреблении  их  в  речи.
57 Тренировочные  упражнения  в  выделении

суффиксов.
58 Упражнение  в  образовании  слов  с

суффиксами и употребление их в речи.
59 Суффиксы,  указывающие  на  величину

предметов,  уменьшительно-ласкательные
суффиксы.

60 Суффиксы профессий.
61 Суффикс прилагательных.
62 Правописание  суффиксов  в  глаголах

прошедшего времени.
Словоизменение. Согласование слов 
63 Окончание. Общее  понятие  об  окончании

и  употреблении  их  в  речи.
64 Тренировочные  упражнения  в  выделении

окончаний.
65 Морфологический  состав  слова.

Закрепление материала. 
66 Употребление  имен  существительных  в

форме  единственного  и  множественного
числа.

67 Употребление  имен  существительных
разного рода.

68 Употребление  имен  существительных  в
косвенных падежах.

69 Согласование  прилагательных  и
существительных в роде и числе.

70 Согласование  прилагательных  и
существительных в падеже.

71 Согласование глагола и существительного в



числе.
72 Согласование глагола и существительного в

роде.
73 Согласование  глагола  и  существительного

во времени.
Предлоги 
74 Общее   понятие   о  предлогах   и

употреблении  их  в  речи.
75 Тренировочные  упражнения  в  выделении

предлогов.
76 Предлоги  у, около, к, от, по.
77 Предлоги  на, над, под, с (со), из-под.
78 Предлоги  в (во), из, за, из-за.
79 Предлоги  между, возле, перед.
80 Дифференциация предлогов и приставок.
81 Тренировочные  упражнения  в

дифференциации предлогов и приставок.
82 Тренировочные упражнения в соотношении

предлогов и глагольных приставок.
Итоговая проверочная работа
83 Итоговый диктант.
84 Диагностика устной и письменно речи
Количество часов на каждом этапе работы зависит от уровня подготовки детей и их речевых
возможностей и потребностей!

Календарно-тематическое планирование логопедических занятий для учащихся 4-х классов 

№
 п/п

Д
ата по
плану

Д
ата по
факту

Тема занятия Примечан
ия

Входная диагностика
1 Диагностика устной речи
2 Диагностика письменной речи
3 Диагностика письменной речи

Повторение
4 Повторение.   Текст.   Предложение.

Слово. Слог.
5 Повторение. Деление слов на слоги. 
6 Правила переноса слов. 
7 Ударение.  Ударный  и  безударный

слог.
Повторение «Состав слова»

8 Корень. Родственные слова.
9 Суффикс.  Образование  слов  при

помощи суффиксов
10 Приставка. Образование новых слов. 
11 Окончание.
12 Разбор слов по составу.  Составление

слов из морфем.
13 Правописание  безударных  гласных  в

корне слова
14 Звонкие и  глухие согласные в  корне

слова и на конце слов
15 Непроизносимые  согласные  в  корне



слова.
16 Буквы  «О»,  «Ё»  после  шипящих  в

корне слова.
17 Дифференциация  предлогов  и

приставок.
18 Разделительный Ъ и Ь.
19 Повторение.   Текст.   Предложение.

Слово. Слог.
Части речи

20 Имя  существительное.  Изменение
существительных по числам.

21 Род  имени  существительного.
Изменение  существительных  по  родам.
Дифференциация  существительных  разного
рода.

22 Практическое  употребление
существительных в форме  единственного  и
множественного  числа  именительного
падежа.

23 Практическое  употребление
существительных  в  форме  ед.  и  мн.  числа
именительного и винительного падежей.

24 Практическое  употребление
существительных  в  форме  ед.  и  мн.  числа
винительного и родительного  падежей.

25 Практическое  употребление
существительных  в  форме  ед.  и  мн.  числа
дательного падежа.

26 Практическое  употребление
существительных  в  форме  ед.  и  мн.  числа
творительного падежа без предлога.

27 Практическое  употребление
существительных  в  форме  ед.  и  мн.  числа
предложного падежа.

28 Имя прилагательное.
Согласование  существительных  и

прилагательных в числе.
29 Словоизменение  прилагательных.

Согласование  прилагательных  с
существительными в роде и числе.

30 Глагол.
Согласование  существительных  и

глаголов в числе.
31 Согласование  существительных  и

глаголов в роде.
32 Изменение  глаголов  по  лицам  и

числам в настоящем и будущем  времени.
33 Изменение  глаголов  по  родам  и

числам в прошедшем  времени.
34 Понятие  о  неопределенной  форме

глагола.
35 Согласование  глагола  и

существительного в роде, числе
36 Согласование  глагола  и



существительного во времени.
Предложение 

37 Речь. Предложение как единица речи.
38 Слово. Смысловое значение слова. 
39 Образные слова и выражения в нашей

речи.
40 Упражнение  в  употреблении

образных слов при описании предмета.
41 Связь слов в предложении.
42 Упражнение  в  установлении  связей

слов в предложении.
43 Составление предложений из данных

слов. Упражнения в выделении главных слов
в предложении и постановке вопросов к ним.

44 Составление предложений из данных
слов.  Упражнения  в  выделении
второстепенных  членов  предложения  и
постановке вопросов к ним.

45 Работа  с  деформированными
предложениями.

46 Составление  предложений  по
опорным словам.

Текст 

47 Составление  рассказа  из
предложений,   данных  в  неправильной
смысловой последовательности.

48 Работа  с  деформированным  текстом.
Деление текста на отдельные предложения.

49 Упражнение  в  делении  текста  на
отдельные предложения.

50 Составление  связного  текста  из
деформированных предложений.

51 Деление  текста  на  части  и
озаглавливании их.

52 Упражнение  в  выделении  частей
рассказа и озаглавливании их.

53 Развитие  навыка  связного
высказывания.  Письменные  ответы  на
вопросы.

54 Обучение  письменному  ответу  на
вопросы.

55 Работа над изложением.  Составление
плана изложения.

56 Упражнение  в  составлении  плана
изложения.

57 Упражнение  в  самостоятельном
составлении плана изложения.

58 Написание  изложения  по
самостоятельно составленному плану.

59 Работа  над сочинением.  Составление
плана рассказа.

60 Упражнение  в  составлении  плана
рассказа и написании сочинения по нему.



61 Составление  рассказа  по  картинке  с
использованием опорных слов.

62 Сочинение по данному началу.
63 Сочинение по данному концу.
64 Сочинение-повествование.
65 Сочинение-описание.
66 Сочинение-рассуждение.

Итоговая проверочная работа
6

7.
Сочинение или изложение

6
8.

Диагностика устной и письменно речи

Количество часов на каждом этапе работы зависит от уровня подготовки детей и их
речевых возможностей и потребностей!

2.7.Программа внеурочной деятельности
Программа  внеурочной  деятельности  обеспечивает  учет  индивидуальных

особенностей  и  потребностей  обучающихся  с  ЗПР  через  организацию  внеурочной
деятельности.

Под  внеурочной  деятельностью  понимается  образовательная  деятельность,
осуществляемая  в  формах,  отличных  от  урочной,  и  направленная  на  достижение
планируемых  результатов  освоения  АООП  НОО  обучающихся  с  ЗПР.  Внеурочная
деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых
возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.

Сущность  и  основное  назначение  внеурочной  деятельности  заключается  в
обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей
обучающихся с ЗПР, организации их свободного времени.

Внеурочная  деятельность  ориентирована  на  создание  условий  для  творческой
самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде,  стимулирующей
возникновение  личностного  интереса  к  различным  аспектам  жизнедеятельности;
позитивного  отношения  к  окружающей  действительности;  социального  становления
обучающегося  в  процессе  общения  и  совместной  деятельности  в  детском  сообществе,
активного взаимодействия со сверстниками и педагогами.

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем
организации  и  проведения  мероприятий,  в  которых  предусмотрена  совместная
деятельность  обучающихся  разных  категорий  (с  ОВЗ  и  без  таковых),  различных
организаций.  Виды  совместной  внеурочной  деятельности  подбираются  с  учетом
возможностей  и  интересов  как обучающихся  с  задержкой психического  развития,  так  и
обычно развивающихся сверстников. 

Основными  целями внеурочной  деятельности  являются  создание  условий  для
достижения  обучающегося  необходимого  для  жизни  в  обществе  социального  опыта  и
формирования  принимаемой  обществом  системы  ценностей,  создание  условий  для
всестороннего  развития  и  социализации  каждого  обучающегося  с  ЗПР,  создание
воспитывающей  среды,  обеспечивающей  развитие  социальных,  интеллектуальных
интересов учащихся в свободное время.

Основные задачи:
- коррекция  всех  компонентов  психофизического,  интеллектуального,

личностного  развития  обучающихся  с  ЗПР  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных
особенностей;

- развитие  активности,  самостоятельности  и  независимости  в  повседневной
жизни;

- развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося
в разных видах деятельности;

- формирование  основ  нравственного  самосознания  личности,  умения
правильно оценивать окружающее и самих себя,

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



- развитие  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей,
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;

- расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального
опыта;

- формирование  положительного  отношения  к  базовым  общественным
ценностям;

- формирование умений, навыков социального общения людей;
- расширение  круга  общения,  выход  обучающегося  за  пределы  семьи  и

образовательной организации;
- развитие  навыков  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
- укрепление доверия к другим людям; 
- развитие  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости,  понимания

других людей и сопереживания им.
Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития  личности:

спортивно-оздоровительное,  нравственное,  социальное,  общекультурное  в  таких  формах
как  индивидуальные  и  групповые  занятия,  экскурсии,  кружки,  секции,  соревнования,
общественно полезные практики и т.д.

Школа определяет приоритетные направления внеурочной деятельности, определяет
формы её организации с учетом реальных условий, особых образовательных потребностей
обучающихся  (в  том  числе  индивидуальных),  пожеланий  родителей  (законных
представителей).

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения
содержания  АООП  НОО,  является коррекционно-развивающая  область.  Содержание
коррекционно-развивающей области представлено психокоррекционными занятиями.

Внеурочная  деятельность  организуется  во  внеурочное  время  для  удовлетворения
потребностей  обучающихся  в  содержательном  досуге,  их  участия  в  самоуправлении  и
общественно - полезной деятельности.

При  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся  используются
возможности  сетевого  взаимодействия.  В период  каникул  для  продолжения  внеурочной
деятельности  используются  возможности  организаций отдыха детей  и  их оздоровления,
тематических  лагерных  смен,  летних  школ,  создаваемых  на  базе  общеобразовательных
организаций и организаций дополнительного образования обучающихся. 

Школа разрабатывает и утверждает программу внеурочной деятельности с учётом,
этнических,  социально-экономических  и  иных  особенностей  региона,  запросов  семей  и
других  субъектов  образовательного  процесса на  основе  системно-деятельностного  и
культурно-исторического подходов.

 Внеурочная деятельность
Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область)

Коррекционно-развивающие курсы 6
Ритмика 2
Психокоррекционные занятия 2
Логопедические занятия 2
Направления внеурочной деятельности 4
Духовно-нравственное 1
Общекультурное 1
Социальное 1
Спортивно-оздоровительное 1
Итого часов в неделю 10

3. Организационный раздел



3.1.Учебный план
Учебный  план  является  частью  адаптированной  основной  образовательной

программы  начального  общего  образования  обучающимся  с  задержкой  психического
развития (вариант 7.1.) и реализуется в 1-4 классах. 

 В МБОУ "Знаменская СОШ" на уровне начального общего образования обучение
осуществляется  по  четырёхлетней  образовательной  программе  "Школа  России"  под
редакцией кандидата педагогических наук А.А. Плешакова, которые реализует системно-
деятельностный, личностно-ориентированный, культурно-ориентированный подходы.

 Учебный  план  обеспечивает  преподавание  и  изучение  государственного  языка
Российской  Федерации.  Предметная  область  "Родной  язык  и  литературное  чтение  на
родном  языке"  реализуется  как  самостоятельные  предметы.  Формы  организации
образовательной деятельности, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках
реализации  АООП  НОО  определяет  МБОУ  " ЗнаменскаяСОШ ".  
 Время,  отведенное  на  внеурочную  деятельность,  не  учитывается  при  определении
максимально  допустимой  недельной  нагрузки  обучающихся,  но  учитывается  при
определении  объемов  финансирования,  направляемых  на  реализацию  основной
образовательной программы.

 Нормативный  срок  освоения  АООП  НОО  составляет  4  года.  Количество
учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345
часов.  Норматив  учебного  времени  по  предметам  в  каждом  классе  указывается  в
соответствии с определенным количеством часов, указанных в авторской программе. 

 Продолжительность учебного года: в I классе – 33 учебные недели, II – IV классы –
34 учебные недели. Продолжительность уроков для  I класса 35 минут (1 полугодие),  40
минут (2 полугодие), для II – IV классов – 40 минут.

 Режим работы начальной школы– 5-ти дневная учебная неделя.
 Обучение  в  1-х  классах  осуществляется  с  соблюдением  следующих

дополнительных  требований:  учебные  занятия  проводятся  только  в  первую  смену;
используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии.

 В соответствии с  выбором модуля ОРКСЭ по результатам заявлений родителей
(законных представителей) (анкеты, протокол родительского собрания) изучается один из
модулей курса ОРКСЭ: "Основы светской этики", "Основы мировых религиозных культур",
"Основы православной  культуры",  "Основы исламской  культуры",  "Основы буддийской
культуры", "Основы иудейской культуры".

 При  проведении  занятий  по  иностранному  языку  (2-4  классы)  по  возможности
осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 26 и более человек.

 Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные 
области: 
- русский язык и литературное чтение
- родной язык и литературное чтение на родном языке 
- иностранный язык 
- математика и информатика 
- обществознание и естествознание 
- основы религиозных культур и светской этики
- искусство 
- технология 
- физическая культура 
В  целях  обеспечения  индивидуальных  потребностей,  обучающихся  часть

учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
предусматривает  -учебные  занятия  для  углубленного  изучения  отдельных  обязательных
учебных  предметов;  -учебные  занятия,  обеспечивающие  различные  интересы
обучающихся, в том числе этнокультурные. Время, отводимое на данную часть учебного
плана,  использовано  на  введение  специально  разработанных  учебных  курсов,
обеспечивающих интересы и потребности участников образовательной деятельности. 

 Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной
деятельности,  поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. Содержание



коррекционно-развивающей  области  представлено  следующими  обязательными
коррекционными  курсами:  "Коррекционно-развивающие  занятия  (логопедические  и
психокоррекционные)"  (фронтальные  и  (или)  индивидуальные  занятия),  "Ритмика"
(фронтальные и (или) индивидуальные занятия). 

Формы промежуточной аттестации 2-4 классы – четвертная, годовая.
Освоение  образовательной  программы  начального  общего  образования

сопровождается  промежуточной  аттестацией  учащихся.  В  первых  классах  обучение
проводится без балльного оценивания знаний и домашних заданий. 

Промежуточная  аттестация по  итогам  учебного  года  представляет  собой
выставление средней отметки исходя из отметок по частям образовательной программы за
четверть,  как  целое  число,  полученное  путем  определения  среднего  арифметического  в
соответствии с правилами математического округления. 

Учебный план начального общего образования  
 ( недельный и годовой учебные  планы ) 

Предметные области Учебные предметы классы  Количество часов в неделю    

Всего  

Обязательная часть  1 кл.  2 кл.  3 кл.  4 кл.    

Русский язык и 
литературное чтение  

Русский язык  4/

132

5/

175

4/

140

4/

140

16/

552

Литературное чтение  4/

132

4/

140

4/

140

3/

105

15/

517

Родной язык и родная 
литература  

  

Родной язык  1/

33

2/

70

0,5/

17

0 2,5/

84

Литературное чтение на 
родном языке  

  0 0,5/17 0 1.5/51 

Иностранный язык  Иностранный язык 

(немецкий)  

0 2/

70

2/

70

2/

70

6/

210

Математика и информатика Математика  4/ 132 4/

140

4/

140

4/

140

16/

552

Обществознание и 
естествознание  

Окружающий мир  2/66 2/70 2/70 2/70 8/276

Основы религиозных 
культур и светской этики  

Основы религиозных культур и
светской этики  

1/35 1/35

Искусство  Музыка  1/33 1/35 1/35 1/35 4/138

Изобразительное искусство  1/33 1/35 1/35 1/35 4/138

Технология  Технология  1/33 1/35 1/35 1/35 4/138

Физическая культура  Физическая культура  3/ 3/ 3/ 3/ 12/



99 105 105 105 414

  Итого:  21/693 23 /805  23 /805 23 

/805 

90/3108 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (при 5-дневной учебной неделе) 

Учебный курс «Читаем вместе» 1 /17
(второе 
полугод
ие)

Учебный курс «Занимательный русский язык» 1/35

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе)  

21 /693 23 /805  23 /805 23 

/805 

90/3108 

Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса (при 6-дневной учебной неделе) 

- 3 /105 3 /105 3 /105 9/315

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 6-дневной учебной неделе) 

- 26/910 26/910 26/910 78/2730 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-
развивающую область):  

10/330 10/350 10/350 10/350 40/1380 

коррекционноразвивающая 
область  

«Развитие 
психоэмоциональной сферы» 2 /66 2/70 2/70 2/70 8 /276 

«Логопедическая грамматика 
для успешного обучения в 
школе»  

2 /66 2/70
2/70 2/70

8 /276 

«СБО»  2 /66 2/70 2/70 2/70 8 /276 

направления внеурочной 
деятельности  

Спортивно-  оздо

ровтельное  

4/132
4/140 4/140 4/140 16/552

Духовно-
нравственное  

Общекультурное  
Социальное  

 
План внеурочной деятельности МБОУ «ЗнаменскаяСОШ» МБОУ 

«ЗнаменскаяСОШ» организует свою деятельность по следующим направлениям развития 
личности:  

• спортивно-оздоровительное;  
• духовно-нравственное;  
• социальное;  
• общекультурное.  
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность,  составляет за 4 года

обучения  на  этапе  начальной  школы не  более  1350  часов,  в  год  -  не  более  337  часов.
Величина недельной образовательной нагрузки  (количество занятий),  реализуемой через
внеурочную  деятельность,  определяется  за  пределами  количества  часов,  отведенных  на



освоение обучающимися учебного плана, не менее 5 часов в неделю на проведение занятий
в каждом классе, но не более 10 часов.   

Режим проведения занятий внеурочной деятельности 

Режимный показатель 1-4 классы 

Дни недели, в которые проводятся занятия внеурочной
деятельности 

Понедельник - пятница

Смена  1смена 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности 40 минут  

Продолжительность перерывов между занятиями 
внеурочной деятельности 

не менее 10 минут 

 
Режим занятий обусловлен организацией учебного процесса (1 смена). Четвертная

промежуточная  аттестация  обучающихся  в  рамках  внеурочной  деятельности  не
предусмотрена.  Годовая  промежуточная  аттестация  по  курсам внеурочной деятельности
предусматривает индивидуальную оценку результатов внеурочной деятельности каждого
обучающегося на основе представления коллективного результата группы обучающихся в
рамках  одного направления  (результаты работы курсов,  детского  объединения,  системы
мероприятий  и  т.п.)  или  представления  портфолио  обучающегося  в  форме  творческой
презентации, творческого отечта и пр.  

Наиболее  адекватными  методами  накопительной  оценки  является  портфолио  –
сборник работ и результатов  учащегося,  который демонстрирует его усилия,  прогресс и
достижения в различных областях, а также выставки творческих достижений учащихся.  

Для  реализации  внеурочной  деятельности  в  рамках  ФГОС  в  школе  имеются
необходимые условия: начальная школа располагается на первом этаже школьного здания,
имеется столовая, в которой организовано питание, имеется медицинский кабинет. Школа
располагает спортивным залом со спортивным инвентарем для школьников, музыкальной
техникой, библиотекой. Кабинеты начальной школы оборудованы компьютерной техникой,
мультимедийными проекторами, интерактивными досками, подключена локальная сеть.   

Программы внеурочной деятельности разрабатываются педагогами самостоятельно
(авторские)  или  на  основе  переработки  примерных  образовательных  программ.
Разработанные программы рассматриваются  на  педагогическом совете,  согласовываются
заместителем  директора  по  учебно  -воспитательной  работе  и  утверждаются  приказом
директора МБОУ «ЗнаменскаяСОШ».   

Для отслеживания результатов деятельности, учащихся во внеурочной деятельности
проводится  мониторинг  через  собеседование,  а  также выставки творческих достижений,
обучающихся в конце года.   

План внеурочной деятельности составляется ежегодно с учетом запросов родителей
(законных представителей) и возможностей МБОУ «ЗнаменскаяСОШ».   

Учебный план внеурочной деятельности в 1- 4 классах 
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Календарный учебный график 
Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным

четвертям.



Режим работы – 5- дневная учебная неделя.
Продолжительность учебного года при получении начального общего образования

составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели.
Учебный год начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день,

то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день.
Учебный год заканчивается 25 мая. Если этот день приходится на выходной день,

то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день.
С  целью профилактики  переутомления  в  календарном  учебном  графике

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность
каникул составляет не менее 7 календарных дней.
Продолжительность учебных четвертей составляет:

I четверть - 8 учебных недель (для 1 - 4 классов);
- ЧЕТВЕРТЬ - 8 УЧЕБНЫХ НЕДЕЛЬ (ДЛЯ 1 - 4 КЛАССОВ);
- ЧЕТВЕРТЬ - 10 УЧЕБНЫХ НЕДЕЛЬ (ДЛЯ 2 - 4 КЛАССОВ), 9 УЧЕБНЫХ

НЕДЕЛЬ (ДЛЯ 1 КЛАССОВ);
- ЧЕТВЕРТЬ - 8 УЧЕБНЫХ НЕДЕЛЬ (ДЛЯ 1 - 4 КЛАССОВ).

Продолжительность каникул составляет:

по окончании I четверти (осенние каникулы)  - 9 календарных дней (для 1  - 4
классов); 

по окончании II четверти (зимние каникулы)  - 9 календарных дней (для 1  - 4
классов); дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 классов);

по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 - 4
клас-

по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель.
Продолжительность урока40 минут, в том числе 1 класса и компенсирующего

класса, продолжительность урока - 40 минут.
Продолжительность перемен  между уроками  составляет 10 минут, большой

перемены (после 2 и 3 урока) - 20 минут.
Продолжительность  перемены  между  урочной  и  внеурочной  деятельностью

состав-  ляет  20минут,  за  исключением  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья, обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной программе
развития.

Расписание  уроков  составляется  с  учетом  дневной  и  недельной  умственной
работоспособности  обучающихся и шкалы трудности учебных предметов,  определенной
Гигиеническими нормативами.

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной
недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:

для обучающихся 1-х классов -  не превышает 4 уроков и один раз в неделю - 5
уроков, за счет урока физической культуры;для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5
уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры.

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований:
учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену,

обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый,
в ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока в
день по 40 минут каждый;

в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 40
минут;

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей
четверти.

Возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей
(триместров).

Занятия начинаются в 8 часов утра и заканчиваются 12.30 часов.



Факультативные  занятия  и  занятия  по  программам  дополнительного  образования
про-  водятся  в дни  с  наименьшим  количеством  обязательных  уроков.  Между  началом
факультативных  (дополнительных)  занятий  и  последним  уроком  -  перерыв
продолжительностью 20 минут.

Календарный  учебный  график  составляется  с  учетом  мнений  участников
образовательных  отношений,  региональных  и  этнокультурных  традиций,  плановых
мероприятий  учреждений культуры города и определяет чередование учебной
деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования
для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года.

 
Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения

содержания  АООП  НОО,  является коррекционно-развивающая  область.  Содержание
коррекционно-развивающей области представлено коррекционными курсами:

Ритмика
Психокоррекционные занятия
Логопедические занятия
Внеурочная  деятельность  организуется  во  внеурочное  время  для  удовлетворения

потребностей  обучающихся  в  содержательном  досуге,  их  участия  в  самоуправлении  и
общественно - полезной деятельности.

В  период  каникул  для  продолжения  внеурочной  деятельности  используются
возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен,
летних  школ,  создаваемых  на  базе  общеобразовательных  организаций  и  организаций
дополнительного образования обучающихся. 

Школа разрабатывает и утверждает программу внеурочной деятельности с учётом,
этнических,  социально-экономических  и  иных  особенностей  региона,  запросов  семей  и
других  субъектов  образовательного  процесса на  основе  системно-деятельностного  и
культурно-исторического подходов.

 Мониторинг в системе внеурочной деятельности учащихся 
 Целью  мониторинговых  исследований  является  создание  организации,  сбора,

обработки и распространения информации, отражающей результативность внеурочной по
следующим критериям:

 рост социальной активности обучающихся;
 рост мотивации к активной познавательной деятельности;
 уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и
организационных способностей, рефлексивных навыков; 

 качественное  изменение  в  личностном  развитии,  усвоении  гражданских  и
нравственных  норм,  духовной  культуры,  гуманистического  основ  отношения  к
окружающему миру (уровень воспитанности);

 удовлетворенность обучающихся и родителей жизнедеятельностью школы. 
 Объекты мониторинга:
 оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы;
 сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;
 анкетирование обучающихся и родителей по итогам года с целью выявления

удовлетворённости воспитательными мероприятиями;
 анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля.
 вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность

на базе школы; 
 развитие  и  сплочение  ученического  коллектива,  характер  межличностных

отношений; 
  результативность участия субъектов  образования в целевых программах и

проектах различного уровня. 
 Планируемые результаты 



 В МБОУ " ЗнаменскаяСОШ " созданы все условия для качественной организации
внеурочной  деятельности  обучающихся.  Система  работы  призвана  предоставить
возможность:

 свободного выбора обучающимися программ, объединений, которые близки
им по природе, отвечают их внутренним потребностям; 

 помочь  удовлетворить  образовательные  запросы,  почувствовать  себя
успешным, реализовать и развить свои таланты, способности;

 стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести
ответственность за свой выбор;

 быть  активным  гражданином  своей  страны,  способным  любить  и  беречь
природу,  занимающим  активную  жизненную  позицию  в  борьбе  за  сохранение  мира  на
Земле, понимающим и принимающим экологическую культуру. 

 Организация  внеурочной  деятельности  осуществляется  в  пределах  рабочего
времени  учителей  предметников,  классных  руководителей,  педагога-психолога,
социального  педагога  в  соответствии  с  утвержденным  штатным  расписанием.  Данные
занятия  проводятся  по  выбору  обучающихся  и  родителей  (законных  представителей).
Внеурочная  деятельность  представлена  планами  воспитательной  работы  классного
руководителя,  рабочими  программами  курсов,  кружков,  секций  по  конкретным
направлениям.

      
3.2. Система условий реализации адаптированной основной

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с
задержкой психического развития

Кадровые условия
В  соответствии  с  требованиями  к  кадровым  условиям  реализации  основной

образовательной  программы  начального  общего  образования  МБОУ "ЗнаменскаяСОШ",
укомплектовано  кадрами,  имеющими  необходимую  квалификацию  для  решения  задач,
определённых основной образовательной программой школы, способными к эффективной
профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 
-  укомплектованность  образовательной  организации  педагогическими,

руководящими и иными работниками; 
-  уровень  квалификации  педагогических  и  иных  работников  образовательной

организации; 
-  непрерывность  профессионального  развития  педагогических  работников

образовательной  организации,  реализующей  образовательную  программу  начального
общего образования. 

Основой  для  разработки  должностных  инструкций,  содержащих  конкретный
перечень  должностных  обязанностей  работников,  с  учётом  особенностей  организации
труда  и  управления,  а  также  прав,  ответственности  и  компетентности  работников
образовательной организации, служат квалификационные характеристики, представленные
в  Едином  квалификационном  справочнике  должностей  руководителей,  специалистов  и
служащих  (раздел  "Квалификационные  характеристики  должностей  работников
образования"). 

Уровень  квалификации  работников  МБОУ  "  ЗнаменскаяСОШ  "  по  каждой
занимаемой  должности  соответствует  квалификационным  характеристикам  по
соответствующей должности. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом "Об
образовании  в  Российской  Федерации"  (ст.  49)  проводится  в  целях  подтверждения  их
соответствия  занимаемым  должностям  на  основе  оценки  их  профессиональной
деятельности,  с  учетом  желания  педагогических  работников  в  целях  установления
квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях
подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять
лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями,
самостоятельно формируемыми образовательными организациями.



Проведение  аттестации  в  целях  установления  квалификационной  категории
педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми
федеральным  органом  исполнительной  власти.  Порядок  проведения  аттестации
педагогических работников устанавливается федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим  функции  по  выработке  государственной  политики  и  нормативно-
правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом
исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке  государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. (Приказ Минобрнауки
РФ от 07.04.2014 № 276 "Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических
работников  организаций,  осуществляющих  образовательную  деятельность",
зарегистрирован в Минюсте России 23.05.2014 № 32408).

Профессиональное  развитие  и  повышение  квалификации  педагогических
работников 

Основным условием формирования и  наращивания  необходимого  и  достаточного
кадрового потенциала является обеспечение в соответствии с новыми образовательными
реалиями и  задачами  адекватности  системы  непрерывного  педагогического  образования
происходящим изменениям в системе образования в целом. 

В  МБОУ  "  ЗнаменскаяСОШ  ""  разработаны  планы-графики,  включающие  сроки
повышения квалификации всех педагогических работников,  а  также графики аттестации
кадров  на  соответствие  занимаемой  должности  и  квалификационную  категорию  в
соответствии  с  приказом  Минобрнауки  России  от  7  апреля  2014  г.  № 276  "О  порядке
аттестации  педагогических  работников  государственных  и  муниципальных
образовательных  организаций",  а  также  методикой  оценки  уровня  квалификации
педагогических работников. 

При этом используются различные организации, осуществляющие образовательную
деятельность, имеющие соответствующую лицензию. Формами повышения квалификации
являются: стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по
отдельным  направлениям  реализации  основной  образовательной  программы,
дистанционное  образование,  участие  в  различных  педагогических  проектах,  создание  и
публикация методических материалов. 

Для  достижения  результатов  основной  образовательной  программы  в  ходе  ее
реализации проводится оценка качества и результативности деятельности педагогических
работников  с  целью  коррекции  их  деятельности,  а  также  определения  стимулирующей
части фонда оплаты труда. Показатели и индикаторы разрабатываются школой на основе
планируемых  результатов  и  в  соответствии  со  спецификой  основной  образовательной
программы школы. Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся,
активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных,
творческих  и  социальных,  в  том  числе  разновозрастных,  проектах,  школьном
самоуправлении,  волонтерском  движении.  При  оценке  качества  деятельности
педагогических  работников  учитываются  востребованность  услуг  учителя  (в  том  числе
внеурочных)  учениками  и  родителями;  использование  учителями  современных
педагогических технологий,  участие в методической и научной работе,  распространение
передового  педагогического  опыта;  повышение  уровня  профессионального  мастерства;
работа  учителя  по  формированию  и  сопровождению  индивидуальных  образовательных
траекторий  обучающихся,  руководству  их  проектной  деятельностью;  взаимодействие  со
всеми участниками образовательных отношений и др.

 Кадровый потенциал школы составляют: 
 учителя,  способные  эффективно  использовать  материально-технические,

информационнометодические  и  иные  ресурсы  реализации  основной  образовательной
программы  начального  общего  образования,  управлять  процессом  личностного,
социального,  познавательного  (интеллектуального),  коммуникативного  развития
обучающихся и процессом собственного профессионального развития; 

 педагог-психолог,  деятельность  которого  определяется  потребностями
создания  психологически  безопасной  образовательной  среды,  проектирования  зоны
ближайшего  развития,  установления  реальной  картины  и  проблем  личностного,



социального,  познавательного  (интеллектуального),  коммуникативного  развития
обучающихся,  психологического  обеспечения  деятельности  учителя,  других  субъектов
образования  по  достижению  современных  образовательных  результатов  в  начальной
школе; 

 социальный педагог (педагог, выполняющий функции социального педагога)
который  определяет  задачи,  формы,  методы  социально-педагогической  работы  с
обучающимися, способы решения личных и социальных проблем, используя современные
образовательные  технологии,  включая  информационные,  а  также  цифровые
образовательные ресурсы. Принимает меры по социальной защите и социальной помощи,
реализации прав и свобод личности обучающихся; 

 учитель-логопед  сопровождение  направлено  на  создание  благоприятного
климата для развития у обучающихся коммуникативных навыков в различных ситуациях
общения со сверстниками и взрослыми, воспитание у них интереса к окружающим людям,
создание  ситуаций,  позволяющих  ребёнку  проявить  и  развить  свои  способности,
дальнейшее обогащение и совершенствование речевых средств общения.

 директор  школы  и  его  заместители,  руководители  филиалов,
ориентированные  на  создание  системы  ресурсного  обеспечения  реализации  основной
образовательной программы начального общего образования, управляющие деятельностью
начальной  школы  как  единого  социокультурного  организма,  ключевого  звена
развивающего  образовательного  пространства,  способные  генерировать,  воспринимать  и
транслировать инновационные образовательные идеи и опыт.

 Разработаны  должностные  инструкции,  содержащие  конкретный  перечень
должностных  обязанностей  работников,  с  учѐтом  особенностей  организации  труда  и
управления.  Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный
перечень  должностных  обязанностей  работников,  с  учётом  особенностей  организации
труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников школы,
служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих.

№
 п/п

Специали
сты

Должностные обязанности Коли
чество 
специалисто
в в 
начальной 
школе

1
. 

Учитель Организация условий для успешного 
продвижения ребёнка в рамках образовательного 
процесса

4

2
.

Библиотек
арь

Обеспечивает доступ к информации, 
участвует в процессе воспитания культурного и 
гражданского самосознания, содействует 
формированию информационной 
компетентности учащихся путём обучения 
поиска, анализа, оценки и обработки информации

1

3
.

Админист
ративный 
персонал

Обеспечивает для специалистов ОО 
условия для эффективной работы, организует 
контроль и текущую организационную работу.

1

4
.

Педагог – 
психолог

Обеспечивает психологическую помощь и 
диагностику, осуществляет коррекционно-
развивающую деятельность.

1

Финансовые условия



 Финансовое  обеспечение  реализации  основной  образовательной  программы
начального  общего  образования  опирается  на  исполнение  расходных  обязательств,
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее
образование.  Объём  действующих  расходных  обязательств  отражается  в  задании
учредителя  по  оказанию  государственных  (муниципальных)  образовательных  услуг  в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования.

 Задание  учредителя  обеспечивает  соответствие  показателей  объёмов  и  качества
предоставляемых школой услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели
средств бюджета.

 Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в
соответствии  с  Комплексной  модернизацией  образования  принимается  бюджетирование,
ориентированное на результат. Основополагающей задачей в данном направлении является
построение  эффективных  способов  и  механизмов  реализации  поставленных  задач,
направленных  на  повышение  качественных  результатов  деятельности  образовательного
учреждения и педагогов.

 Система  оплаты  труда  работников  устанавливается  коллективными  договорами,
соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с частью 2 статьи 135
Трудового кодекса Российской Федерации,  законами и иными нормативными правовыми
актами  Российской  Федерации,  Алтайского  края,  города  Славгорода,  Положением  о
формировании системы оплаты труда МБОУ "ЗнаменскаяСОШ"

В  соответствии  с  установленным  порядком  финансирования  оплаты  труда
работников образовательных организаций:

- фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой части и
стимулирующей части;

- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную
плату  руководителей,  педагогических  работников,  непосредственно  осуществляющих
образовательный  процесс,  учебно-вспомогательного  и  младшего  обслуживающего
персонала школы;

- общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда
педагогического  работника  исходя  из  количества  проведённых  им  учебных  часов  и
численности обучающихся в классах.

 Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются
школой  в  соответствии  с  региональными  и  муниципальными  нормативными  актами,
локальными актами школы:

- Положение по формированию системы оплаты труда,
- Положение о порядке и условиях распределения стимулирующей части фонда

оплаты труда,
- Положение  об  оценке  эффективности  и  качества  профессиональной

деятельности педагогических работников,
- Порядок распределения инновационного фонда
 Таким образом, финансовые условия обеспечивают образовательному учреждению

возможность  исполнения  требований  Стандарта.  Они  отражают  структуру  и  объем
расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы, достижения
планируемых  результатов,  а  также  механизм  их  формирования.  Финансирование  ООП
осуществляется  в  объеме  установленных  нормативов  финансирования  государственного
ОУ.

Психологопедагогические условия реализации АООП НОО
(вариант 7.1.)

В  МБОУ  "  ЗнаменскаяСОШ  "  созданы  психолого-педагогические  условия  для
реализации  адаптированной  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования.  Образовательная  деятельность  осуществляется  с  учѐтом  индивидуальных
особенностей  каждого  ребѐнка  с  ЗПР,  соблюдением  комфортного  психоэмоционального
режима. 



Активное  использование  современных  педагогических  технологий,  в  том  числе
информационно – коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и
норм,  позволяют  педагогам  школы  осуществлять  образовательную  деятельность  на
оптимальном уровне. 

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательных
отношений  осуществляется  педагогами  школы,  педагогом-психологом,  социальным
педагогом, учителем-дефектологом . 

Целью деятельности педагога - психолога является создание эффективной системы
психологического  сопровождения  всех  участников  образовательных  отношений
(обучающихся,  их  родителей  и  педагогов)  для  реализации  основной  образовательной
программы. 

Задачи: 
1 Обеспечение  преемственности  содержания  и  форм  организации

образовательных отношений по отношению к начальному уровню общего образования с
учѐтом  специфики  возрастного  психофизического  развития  обучающихся,  в  том  числе
особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

2 Формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности
обучающихся, педагогов и родительской общественности; 

3 Обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического
сопровождения участников образовательной деятельности. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 
- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 
- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
- дифференциация и индивидуализация обучения; 
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 
- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиад, конкурсов; 
- обеспечение осознанного и ответственного выбора  дальнейшей

профессиональной сферы деятельности; 
- формирование  коммуникативных  навыков  в  разновозрастной  среде  и  среде

сверстников. 
Психолого-педагогическое  сопровождение  осуществляется  на  индивидуальном,

групповом уровнях, уровне класса, уровне школы в следующих формах: 
- диагностика; - консультирование; - развивающая работа. 
С  целью  выявления  психолого  –  педагогических  трудностей  обучающихся  и  их

дальнейшего  разрешения  педагогом-психологом  проводятся  диагностики  разной
направленности. 

Диагностики  позволяют  выявить  детей,  нуждающихся  в  своевременном
индивидуальном психолого-педагогического сопровождении. 

Материально-технические условия
Материально-техническое  обеспечение  начального  общего  образования

обучающихся с ЗПР должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным
потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса
образования должна быть отражена специфика требований к:

 организации пространства, в котором обучается ребёнок с ЗПР;
 организации временного режима обучения;
 техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР;
 учебникам,  рабочим  тетрадям,  дидактическим  материалам,  компьютерным

инструментам  обучения,  отвечающим  особым  образовательным  потребностям
обучающихся с ЗПР и позволяющих реализовывать выбранный вариант программы.

Требования к организации пространства
В  МБОУ  «ЗнаменскаяСОШ» имеются  отдельные  специально  оборудованные

помещения для проведения занятий с психологом и другими специалистами, отвечающие



задачам  программы  коррекционной  работы  и  задачам  психолого-педагогического
сопровождения обучающегося с ЗПР. 

Для  обучающихся  с  задержкой  психического  развития  создано  доступное
пространство, которое позволяет воспринимать максимальное количество сведений через
аудио-визуализированные источники, а именно удобно расположенные и доступные стенды
с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения,
правилах безопасности,  распорядке /режиме функционирования учреждения,  расписании
уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д..

Организация  рабочего  пространства  обучающегося  с  задержкой  психического
развития в  классе предполагает  выбор  парты и  партнера.  При реализации  АООП НОО
необходимо обеспечение обучающемуся с ЗПР возможности постоянно находиться в зоне
внимания педагога.

Требования к организации временного режима обучения
Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя,

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ
"Об  образовании  в  РФ",  СанПиН,  приказы  Министерства  образования  и  др.),  а  также
локальными актами образовательной организации.

Организация временного режима обучения детей с ЗПР должна соответствовать их
особым образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные возможности.

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 составляют 4
года (1-4 классы).

Устанавливается  следующая  продолжительность  учебного  года:
1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели.. 

Продолжительность  учебной  недели  –  5  дней  (при  соблюдении  гигиенических
требований  к  максимальным  величинам  недельной  образовательной  нагрузки  согласно
СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и
укрепления  здоровья  обучающихся.  Продолжительность  учебного  дня  для  конкретного
ребенка устанавливается образовательной организацией с учетом особых образовательных
потребностей  обучающегося,  его  готовности  к  нахождению  в  среде  сверстников  без
родителей. 

Распорядок  учебного  дня  обучающихся  с  ЗПР  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 двигательной
активности). 

 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана,
состоящего  из  обязательной части  и  части,  формируемой участниками образовательного
процесса,  не  должно  в  совокупности  превышать  величину  недельной  образовательной
нагрузки,  установленную  СанПиН  2.4.2.2821-10.  Образовательную  недельную  нагрузку
необходимо равномерно распределять в течение учебной недели.

Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не
допускается. Число уроков в день: 

для обучающихся 1 классов – не должно превышать 4 уроков и один день в неделю –
не более 5 уроков, за счет урока физической культуры;

для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков.
Продолжительность  учебных  занятий  не  превышает  40  минут.  При  определении

продолжительности занятий в 1 классах используется  "ступенчатый" режим обучения:  в
первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-
декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый) .

 Между началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий,  кружков,
секций и последним уроком рекомендуется  устраивать  перерыв продолжительностью не
менее 45 минут. 

Требования к техническим средствам обучения
Технические  средства  обучения  (включая  компьютерные  инструменты  обучения,

мультимедийные  средства)  дают  возможность  удовлетворить  особые  образовательные



потребности  обучающихся  с  ЗПР,  способствуют  мотивации  учебной  деятельности,
развивают познавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения
обучающихся  с  ЗПР,  ориентированным  на  их  особые  образовательные  потребности,
относятся:  компьютеры  с  колонками  и  выходом  в  интернет,  принтер,  мультимедийные
проекторы  с  экранами.  Кабинеты  начальных  классов  оснащены  мультимедийным
оборудованием.

1 Оборудование 
общего назначения и 
ТСО

Кабинеты №1,2,3,4 АРМ учителя (ноутбук, 
проектор)

2 Наглядные 
пособия

Приборы демонстрационные: 
Цифровой микроскоп. Видеокамера. Датчик 

содержания О2. Датчик частоты сердечных 
сокращений. Датчик расстояния СО! Motion. Датчик 
температуры GO! Temp. Адаптер  GO-Link.  Компасы. 
Мерная бутылочка. LEGO Education WeDo 9580.  
Глобус физический, лупа. Лабораторная посуда

Наглядные пособия (таблицы плакаты):
Алфавит. Лента букв. Таблица слогов.  

Соединения заглавных букв. Обучение грамоте жи-
ши. Приёмы самопроверки правильности письма. 
Части речи. Мягкий знак после шипящих. 
Правописание непроизносимых согласных. 
Второстепенные члены предложения. Падежи. 
Разделительный твёрдый знак. Род имён 
существительных. Правописание не с глаголами. 
Склонение имён существительных 1-го и 2-го лица с 
предлогами. Однородные члены предложения. 
Склонение местоимений 3-го лица с предлогами. 
Мягкий знак после шипящих. Три склонения имён 
существительных. Род имён прилагательных. 
Правописание окончаний имён прилагательных. 
Окончание имён существительных. Как определить 
спряжение глагола. Окончание глаголов. Парные 
согласные в середине слова. Безударные гласные в 
корне слова. Разделительный мягкий знак. Связь слов 
в предложении. Правописание приставок. Разбор 
слова по составу. Однокоренные слова и формы слова.
Картинный словарь.  

Соединения строчных букв. Соединения букв, 
включающих овалы и полуовалы в начале слова. 
Пиши правильно.  Обучайка по русскому языку 
(продвинутый уровень). Обучайка по русскому языку 
(начальный уровень).  Запомни ударение. Падежи.

Главные и второстепенные члены 
предложения.   Сложение. Вычитание. Умножение. 
Деление. Сложение и вычитание. Таблица сложения. 
Таблица вычитания. Геометрические фигуры. Таблица
умножения. Сложение с переходом через десяток.  
Вычитание с переходом через десяток. Прямые и 
обратные задачи.  Углы. Компоненты умножения. 
Компоненты деления. Цена, Количество, Стоимость. 
Скорость,  Время, Расстояние. Умножение и деление 
числа на произведение. Письменное умножение на 
трехзначное число. Письменное умножение на 



двузначное число.
Приёмы письменного деления с остатком. 

Периметр и площадь многоугольника. Уравнения. 
Увеличение и уменьшение чисел. Умножение и 
деление суммы на число. Письменное деление. 
Действия с числом нуль. Письменное умножение. 
Таблица умножения.  Обучающие плакаты по 
математике. Углы. Луч, прямая, отрезок. 
Многоугольники. Задача.Цифры. Лента цифр. 
Обучайка по математике (продвинутый уровень). 
Животный мир средней полосы. Растения. Привила 
гигиены. Этикет для самых маленьких. Хорошие 
манеры. Азбука дорожного движения. Дорожные 
знаки. Определяем время. Съедобные грибы. Скелет 
человека. Дикие животные России. Птицы России.  
Солнечная система. Собираем урожай (овощи, 
фрукты, ягоды). Домашние животные. Цвета.  
Природа живая и неживая. Пищевые цепочки. Гжель. 
Хохлома. Сиди правильно. Комплект плакатов: Наша 
безопасность.

 Физическая карта Россия. Природные зоны 
России. Карта полушарий. Алтайский край.

 Видеодиски и аудиодиски по темам.
Карта, таблица, плаката на цифровом носителе. 

Репродукции картин русских и зарубежных писателей.
Коллекции:
Почва и её состав.
Хлопок.
Полезные ископаемые.
Лён. Шерсть.
Гербарий для начальной школы.

Демонстрационные наглядные пособия:
Азбука подвижная.  Набор для счета.                  

Набор цифр, букв, знаков. Слоги. .
Измерительное оборудование:
Линейка измерительная, транспортир, 

угольник.
Оборудование для внеклассных 

мероприятий:
Комплекты для кукольного театра, фотоаппарат

цифровой. Лото в мире животных. Обучающая 
детская игра –лото по ПДД «Юный пешеход».

3 Раздаточные и 
печатные пособия

Справочные пособия:
Орфографический словарь русского языка.
Иллюстрированный толковый словарь русского

языка.
Орфографический словарь  Пишу правильно.
Атлас определитель От земли до неба.
Великан на поляне. А.А.Плешаков.
Зелёные страницы. А.А. Плешаков.

4 Дидактические 
пособия

Учебные и наглядные пособия, справочные 
материалы на печатной основе.



Для ведения образовательной деятельности, в школе оборудованы: Кабинеты
начальных  классов  (используется,  в  том  числе  для  реализации  внеурочной
деятельности) 

РУССКИЙ ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 
1 Комплекты для обучения 

грамоте (наборное полотно, 
набор букв, образцы письменных
букв) 

Используется как демонстрационный 
материал в период обучения грамоте, может 
работать на протяжении всего обучения в первом
классе, чтобы дети имели возможность видеть 
образцы букв перед глазами. 

В классе должен быть не менее одного 
комплекта. 

2 Касса букв и сочетаний На уроках обучения грамоте и русского 
языка используется для фронтальной работы и 
работы в парах. Желательно иметь по одному 
комплекту на двух человек 

 
3

Таблицы к основным 
разделам грамматического 
материала, содержащегося в 
стандарте начального 
образования по русскому языку 

Необходим как демонстрационный 
материал как на уроках изучения нового 
материала, так и на уроках закрепления знаний.

В классе должен быть один комплект. 

4 Наборы сюжетных (и 
предметных) картинок, 
репродукции картин в 
соответствии с тематикой, 
опреде-ленной в стандарте 
начального образования по 
русскому языку и литературному
чтению (в том числе в цифровой 
форме) 

Используется как демонстрационный 
материал для работы по развитию речи младших 
школьников, как на уроках русского языка, так и 
на уроках литературного чтения

5 Словари всех типов по 
русскому языку и литературному
чтению

В классе должны быть словари для 
фронтальной, групповой и самостоятельной 
индивидуальной работы, а также для работы в 
парах. Чаще всего (на каждом уроке) 
используются орфографические, толковые, 
этимологические словари при знакомстве с 
новыми словарными словами, при работе над 
орфографией сложных для младшего школьника 
слов.

6 Детские книги разных 
типов и жанров из круга 
детского чтения 

Для расширения кругозора чтения должна
быть создана классная библиотечка. В ней 
должны быть как книги для демонстрации на 
выставке (например, при чтении рассказа 
Л.Н.Толстого "Акула", организуется выставка 
книг данного автора с другими его 
произведениями; при работе по теме "Русский 
фольклор" на выставке размещаются 
демонстрационные книги с народными сказками,
книги с пословицами и т.п.), так и книги для 
индивидуального самостоятельного чтения.

7 Портреты поэтов и 
писателей (в соответствии с 
обязательным минимумом) 

Необходимо иметь в классе комплект для 
демонстрации портрета автора изучаемого 
произведения. 



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1 -Алфавит (настенная 

таблица),
- транскрипционные 

знаки (таблица), 
- грамматические таблицы

к основным разделам 
грамматического материала, 

- наборы тематических 
картинок в соответствии с 
тематикой, 

- ситуационные плакаты 
(магнитные или иные) с 
раздаточным материалом по 
темам: Классная комната, 
Квартира, Детская комната, 
Магазин и т.п. 

Данный дидактический материал 
используется как демонстрационный в 
соответствии со стандартами начального 
образования по иностранному языку. Он может 
быть представлен как таблицами, так и в 
цифровом виде. 

Необходимость использования данного 
наглядного материала обусловлена 
особенностью восприятия учебного материала 
младшими школьниками и новизной и 
сложностью изучения иностранного языка в 
начальной школе.

2 Касса букв и 
буквосочетаний 

На уроках иностранного языка 
используется для фронтальной работы и работы 
в парах. Желательно иметь по одному комплекту 
на двух человек

3 Карты на иностранном 
языке: 

- Географическая карта/ы 
страны изучаемого языка 

- Географическая карта 
Европы 

Демонстрационный материал. Данные 
карты могут иметь постоянное местоположение в
классе. 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
1
 

-Таблицы 
природоведческого и 
обществоведческого содержания
в соответствии с программой 
обучения 

- Плакаты по основным 
темам естествознания магнитные
или иные (природные 
сообщества леса, луга, сада, 
озера и т.п.) 

- Портреты выдающихся 
людей России (политических 
деятелей, военачальников, 
писателей, поэтов, композиторов
и др.) 

- Рельефные модели 
(равнина, холм, гора, овраг)

- Муляжи овощей, 
фруктов, грибов с учетом 
содержания обучения 

- Модель "Торс человека" 
с внутренними органами 

 Демонстрационный дидактический 
материал. Используется во время объяснения 
нового материала или на уроках закрепления 
знаний, обобщения пройденного как 
иллюстрации к изучаемым темам. Необходимо 
иметь один комплект на класс. Возможен 
цифровой вариант таблиц, плакатов и портретов.

2
 

Географические и 
исторические настенные карты 

Обязательный дидактический материал на
уроках окружающего мира. Должен иметь 
постоянное место нахождения на весь период 
изучения темы для самостоятельного обращения 
к ним младших школьников на переменах или во



внеурочное время.
3 Атлас географических и 

исторических карт 
Атлас предназначен для индивидуальной 

работы, поэтому необходимо их наличие у 
каждого ученика. 

4 Иллюстративные 
материалы (альбомы, комплекты
открыток и др.) Например, 
репродукции картин 

 Используются для фронтальной работы, 
необходимо несколько комплектов (один на 
двоих человек). Например, при изучении темы 
"Приметы осени" дети могут рассматривать 
репродукцию картины Левитана "Золотая осень",
находя приметы осени в осеннем пейзаже и т.п. 

5 Оборудование для уголка 
живой природы: аквариум, 
террариум, клетка для птиц, 
предметы ухода за растениями и 
животными 

Для формирования чувства 
ответственности у младших школьников, а также
для наблюдения за жизнью животных в классе 
необходим уголок живой природы.

6 Модели светофоров, 
дорожных знаков, средств 
транспорта 

ОБЖ в начальной школе интегрировано в 
урок окружающего мира, поэтому темы, 
связанные с изучением правил дорожного 
движения сопровождаются данными 
дидактическими наглядными средствами 
обучения. Они могут быть как 
демонстрационными, т.е. 1 комплект на класс, 
так и использоваться для фронтальной работы в 
парах или группах.

7 Макеты архитектурных 
сооружений, исторических 
памятников и т.п. 

При работе в группах используются для 
исследовательской работы. Например, макет 
казачьей станицы. 

МАТЕМАТИКА
1

 
Демонстрационный 

материал (картинки предметные,
таблицы) в соответствии с 
основными темами программы 
обучения 

Д 

2 Карточки с заданиями по 
математике для 1 - 4 классов (в 
том числе многоразового 
использования с возможностью 
самопроверки) 

Предназначены для индивидуальной 
самостоятельной работы, при организации 
дифференцированного обучения и т.п.

Например, с прозрачным клапаном для 
письма фломастером поверх условия задачи 

3
 

- Объекты, 
предназначенные для 
демонстрации 
последовательного пересчета от 
0 до 10 

- Объекты, 
предназначенные для 
демонстрации последовательно 
го пересчета от 0 до 20

- Наглядное пособие для 
изучения состава числа 
(магнитное или иное), с 
возможностью крепления на 
доске

- Демонстрационная 
числовая линейка с делениями от
0 до 100 (магнитная или иная); 

Используются в 1 классе для 
индивидуальной работы ежеурочно. Необходимы
каждому ученику. 

Размер объектов не менее 5 см Например, 
бусины двух цветов (по 5 бусин одного цвета, 
идущих подряд), нанизанные на прочную 
веревку. 

Например, магнитное поле с комплектом 
карточек от 1до 20 и 20 двусторонних фишек 
(одна сторона - одного цвета, другая - другого) 

Длиной не менее 2 м; с возможностью 
крепления карточек и письма маркерами. 
Используется как демонстрационный материал, а
также для фронтальной работы.

Размером не менее 1 м х 1 м; с 
возможностью крепления карточек и полосок. 



карточки с целыми десятками и 
пустые 

- Демонстрационное 
пособие с изображением 
сотенного квадрата

Используется как демонстрационный материал, а
также для фронтальной работы. 

4 - Демонстрационная 
таблица умножения, магнитная 
или иная; карточки с целыми 
числами от 0 до 100; пустые 
карточки и пустые полоски с 
возможностью письма на них 

- Демонстрационная 
числовая линейка магнитная или
иная; числа от 0 до 1000, 
представленные квадратами по 
100; карточки с единицами, 
десятками, сотнями и пустые 

Для фронтальной работы во 2 классе. 
Используется ежеурочно при изучении таблицы 
умножения. 

Размером не менее 1 м х 1 м; с 
возможностью крепления карточек и полосок 

Длиной не менее 2 м; с возможностью 
крепления карточек и письма маркерами

ТЕХНОЛОГИЯ 
1 Таблицы в соответствии с

основными разделами 
программы обучения 

Применяются как демонстрационный 
материал в соответствии с методикой проведения
урока 

2 Альбомы 
демонстрационного и 
раздаточного материала 

Могут использоваться при групповой и 
индивидуальной работе. Необходимо иметь 
несколько комплектов (1 экземпляр на 5 - 6 
человек).

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА

1 Гимнастика  Стенка гимнастическая, бревно 
гимнастическое напольное, козел 
гимнастический, конь гимнастический, 
перекладина гимнастическая, канат для лазания с
механизмом крепления, мост гимнастический 
подкидной, скамейка гимнастическая 
жесткая, ,гантели наборные, коврик 
гимнастический, маты гимнастические, мяч 
набивной (1кг, 2кг), мяч малый, скакалка 
гимнастическая, палка гимнастическая, обруч 
гимнастический, секундомер

2 Легкая атлетика Планка для прыжков в высоту, стойка для 
прыжков в высоту, конусы разметочные, 
дорожка разметочная для прыжков в длину с 
места, рулетка измерительная, номера 
нагрудные, шиповки, гранаты (500гр, 700гр.), 
мяч малый для метания.

3 Подвижные и спортивные
игры

Комплект щитов баскетбольных с 
кольцами и сеткой, мячи баскетбольные (№6, 
№7), сетка волейбольная, мячи волейбольные, 
табло перекидное, мячи футбольные, насос для 
накачивания мячей.

4 Лыжная подготовка Лыжи большие, лыжи средние, лыжи 
малые, ботинки лыжные 34-45 размера, лыжные 
палки.

5 Шахматы и шашки Набор для игры в шахматы, набор для 
игры в шашки. Измерительные приборы: 



Шагомер, рулетка.
6 Дополнительный 

инвентарь
Флажки разметочные , ленточки, кубики, 

кегли, хоккейные клюшки, бадминтон, дартс, 
комплект настольного тенниса

МУЗЫКА
1 Музыкальные 

инструменты
Народные инструменты: свистульки, 

деревянные ложки, трещотки
2 Книгопечатная продукция Учебно-методические комплекты по 

музыке (учебники,  музыкальные хрестоматии, 
блокноты и др.) для 1-4 классов

3 Печатные пособия Портреты русских и зарубежных 
композиторов

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 
ИСКУССТВО

1 Книгопечатная продукция Учебно-методические комплекты (УМК) 
по изобразительному искусству (учебники,  
дидактические материалы)

2 Печатные пособия Таблицы по цветоведению, перспективе, 
построению орнамента. Схемы по правилам 
рисования предметов, растений, деревьев, 
животных, птиц, человека

3 Цифровые 
образовательные ресурсы

Мультимедийные обучающие 
художественные программы.

 Игровые художественные компьютерные 
программы  

4 Натурный фонд Муляжи: фруктов, овощей, грибов, ягод. 
Комплекты  Гербарии 
Изделия декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов
 Геометрические тела 
. Модуль фигуры человека 
Предметы быта (кофейники, бидоны, 

блюдо, самовары, подносы и др.)

УМК «Школа России»
К

ласс
П

редмет
Учебник Авторская

программа
Методичес

кий материал
Контрол

ьные и
оценочные
материалы

1 Л
итерату
рное      
чтение

1.Азбука. 1 
класс. Учебник для
общеобразователь
ных организаций. 
В 2 частях. 
Авторы: В.Г. 
Горецкий, В.А. 
Кирюшкин, Л.А. 
Виноградская, 
М.В. Бойкина. – 
М.: Просвещение, 
2011

2.Литератур

Рабочая 
программа. 
Литературное 
чтение 1-4 классы. 
Предметная линия 
учебников 
системы «Школа 
России». Авторы: 
Л.Ф. Климанова, 
М.В. Бойкина. – 
М.: Просвещение, 
2019

1. 
Методическое 
пособие с 
поурочными 
разработками. 
Обучение 
грамоте. Авторы: 
Горецкий В.Г., 
Белянкова Н.М. –
М.: Просвещение 
2017.

2. 
Методические 
рекомендации. 



ное чтение. 1 
класс. Учебник для
общеобразователь
ных организаций. 
В 2 частях. 
Авторы:  Л.Ф. 
Климанова, В.Г. 
Горецкий, М.В. 
Голованова, 
Л.А.Виноградская,
М.В. Бойкина.- М.:
Просвещение, 
2012

Литературное 
чтение. 1 класс. 
Авторы: Н.А. 
Стефаненко. – М.:
Просвещение, 
2017

3. 
Поурочные 
разработки. 
Технологические 
карты уроков. 
Литературное 
чтение. 1 класс. 
Авторы: М.В. 
Бойкина, Л.С. 
Илюшин, Т.Г. 
Галактионова, 
Н.И. Роговцева. – 
М.: Просвещение,
2012.

1 Р
усский 
язык

Русский 
язык. 1 класс. 
Учебник для 
общеобразователь
ных организаций 
Авторы: Канакина 
В.П., Горецкий 
В.Г.- М.: 
Просвещение, 
2011

Рабочая 
программа 
Русский язык 1-4 
класс. Предметная 
линия учебников 
системы «Школа 
России».

Авторы:  
В.П. Канакина, 
В.Г. Горецкий,  
М.В. Бойкина,  
М.Н. Дементьев, 
Н.А. Стефаненко, 
Н.А. Федосова.- 
Москва 
«Просвещение», 
2020

1.Методич
еское пособие с 
поурочными 
разработками. 
Русский язык. 1 
класс. Автор: 
Канакина В.П. – 
М.: Просвещение,
2017.

2. 
Методическое 
пособие с 
поурочными 
разработками. 
Обучение 
грамоте. Авторы: 
Горецкий В.Г., 
Белянкова Н.М. –
М.: Просвещение 
2017.

3. 
Прописи. 4 части.
Авторы: 
Горецкий В.Г., 
Федосова Н.А.- 
М.: Просвещение,
2019

4.Поурочн
ые разработки. 
Технологические 
карты уроков. 
Русский язык. 1 
класс. Авторы: 
И.А. Бубнова, 
Л.С. Илюшин, 

1.Сборн
ик диктантов и 
творческих 
работ 1-2  
класс. Авторы  
Канакина В.П.,
Щёголева С.Г. 
– М.: 
Просвещение, 
2020



Т.Г. 
Галактионова, 
Н.И. Роговцева. –
М.: 
Просвещение,201
3 

1 Р
усский 
родной 
язык

Русский 
родной язык, 1 
класс.

Учебное 
пособие для 
общеобразователь
ных организаций

Авторы: 
О.М.Александрова
, Л.А.Вербицкая, 
С.И.Богданов, 
Е.И.Казакова,         
М.И. Кузнецова, 
Л.В.Петленко, 
В.Ю.Романова

Москва
«Просвеще

ние», 2018

Рабочая 
программа. Родной
русский язык.

1-4 классы
Учебное 

пособие для 
общеобразователь
ных организаций. 
Авторы: О.М. 
Александрова,  
М.И. Кузнецова, 
Л.В. Петленко, 
В.Ю. Романова, 
Л.А. Рябинина, 
О.В. Соколова.

Москва 
«Просвещение», 
2020

1 М
атемати
ка

Математика
. 1 класс. Учебник 
для 
общеобразователь
ных организаций. 
В 2 частях. 
Авторы: М.И. 
Моро, С.И. 
Волкова, С.В. 
Степанова. – М.: 
Просвещение, 
2011

Рабочая 
программа. 
Математика 1-4 
классы. 
Предметная линия 
учебников 
системы «Школа 
России». Авторы: 
М.И. Моро, С.И. 
Волкова, С.В. 
Степанова, М.А. 
Бантова, Г.В. 
Бельтюкова. – М.: 
Просвещение, 
2019

1.Устные 
упражнения. 1 
класс. Учебное 
пособие для 
общеобразователь
ных организаций. 
Автор: Волкова 
С.И.- М.: 
Просвещение, 
2019

2.Поурочн
ые разработки. 
Технологические 
карты уроков. 
Математика. 1 
класс. Авторы: 
И.О.Будённая, 
Л.С. Илюшин, 
Т.Г. 
Галактионова, 
Н.И. Роговцева.- 
М.: Просвещение,
2012

1.Метод
ические 
рекомендации. 
Математика. 1 
класс. Авторы: 
М.А. Бантова, 
Г.В. 
Бельтюкова, 
С.И. Волкова, 
С.В. 
Степенова, 
И.Г. Игушева. 
– М.: 
Просвещение, 
2017.

2. 
Математика. 
Контрольные 
работы. 1-4 
класс. Учебное
пособие для 
общеобразоват
ельных 
организаций. 
Автор: 
Волкова С.И.-
М.: 
Просвещение, 
2019

1 О Окружающ Рабочая 1.Методич Окружа



кружаю
щий 
мир

ий мир. 1класс. 
Учебник для 
общеобразователь
ных организаций. 
В 2 частях. Автор: 
Плешаков А.А.- 
М.: Просвещение, 
2011

программа. 
Окружающий мир 
1-4 классы. 
Предметная линия 
учебников 
системы «Школа 
России». Авторы: 
А.А. Плешаков. – 
М.: Просвещение, 
2019

еские 
рекомендации. 1 
класс. Авторы: 
А.А. Плешаков, 
М.А. Ионова, 
О.Б. Кирпичева, 
А.Е. Соловьева. – 
М.: Просвещение,
2014.

2.Поурочн
ые разработки. 
Технологические 
карты уроков. 
Окружающий 
мир. 1 класс. 
Авторы: Ю.И. 
Глаголева, Л.С. 
Илюшин, Т.Г. 
Галактионова, 
Н.И. Роговцева. – 
М.: 
Просвещение,201
2

3. Атлас – 
определитель От 
земли до неба. 
А.А. Плешаков.-
М.:Просвещение,
2014

ющий мир. 
Тесты. 1 класс. 
Авторы:  А.А. 
Плешаков, 
Н.Н. Гара, З.Д. 
Назарова, 
Москва 
«Просвещение
», 2019 г.

1 Т
ехнолог
ия

Технология.
1 класс. Учебник 
для 
общеобразователь
ных организаций. 
Авторы: Е.А. 
Лутцева, Т.П. 
Зуева. – М.: 
Просвещение, 
2020

Рабочая 
программа. 
Технология 1-4 
классы. 
Предметная линия 
учебников 
системы «Школа 
России». Авторы: 
Е.А. Лутцева, Т.П. 
Зуева, 
Н.И.Роговцева, 
С.В. Анащенкова. 
– М.: 
Просвещение, 
2019

1.Технолог
ия. Методическое
пособие с 
поурочными 
разработками. 1 
класс. Авторы: 
Е.А. Лутцева, 
Т.П.Зуева. –М.: 
Просвещение, 
2017

1 И
зобрази
тельное

и
скусств
о   

Изобразите
льное искусство. 
1класс. Учебник 
для 
общеобразователь
ных организаций.  
Автор: Неменская 
Л.А.- М.: 
Просвещение, 
2019

Рабочая 
программа. 
Изобразительное 
искусство 1-4 
классы. 
Предметная линия 
учебников 
системы «Школа 
России». Авторы: 
Б.М. Неменский, 

Изобразит
ельное искусство.
Поурочные 
разработки. 1-4 
класс. Авторы: 
Б.М. Неменский, 
Л.А. Неменская, 
Е.И. Коротеева и 
др.- М.: 
Просвещение,201



Л.А. Неменская, 
Н.А.Горяева, О.А. 
Коблова, Т.А. 
Мухина. – М.: 
Просвещение, 
2020

6

1 М
узыка

Музыка, 1 
класс.

Учебник 
для 
общеобразователь
ных

организаци
й

Авторы: 
Е.Д.Критская, 
Г.П.Сергеева, 
Т.С.Шмагина

Москва 
«Просвещение», 
2018

Рабочая 
программа. 
Музыка.

Предметная
линия учебников  
системы "Школа 
России" Авторы: 
Г.П.Сергеева, 
Е.Д.Критская, 
Т.С.Шмагина

 1-4 классы, 
Москва 

«Просвещение», 
2017

1.Уроки 
музыки.

Поурочны
е разработки, 1-4 
классы

Авторы: 
Е.Д.Критская, 
Г.П.Сергеева,  
Т.С.Шмагина

Москва 
«Просвещение», 
2019

2.Музыка
Хрестомат

ия музыкального 
материала, 1 
класс

Пособие 
для учителей 
общеобразователь
ных организаций

Москва 
«Просвещение», 
2015

3.Фонохре
стоматия 
музыкального 
материала (mp 3)

1 Ф
изическ

ая
культур

а

Мой друг-
физкультура 1-4 
классы / В.И. Лях

М.: 
Просвещение, 
2018

Предметная
линия учебников 
В.И. Ляха 1-4 
классы. Учебное 
пособие для 
общеобразователь
ных организаций -
7-е издание 
Москва 
«Просвещение»,

2019

И. Лях  
Физическая 
культура 
Методические 
рекомендации 

1-4 классы
Учебное 

пособие для 
общеобразователь
ных организаций 
2-е издание

Москва « 
Просвещение» 
2019 

Контрол
ьные 
нормативы и 
испытания по 
физической 
культуре  1-4 
классы /В.И. 
Лях, А.А. 
Зданевич 2010 
г.

2 Р
усский
язык

Русский 
язык, 2 класс

Учебник 
для 
общеобразователь
ных

учреждений

Русский 
язык

Рабочие 
программы

Предметные
линии учебников 
системы «Школа 

Русский 
язык

 
Поурочные 
разработки. 
Технологические 
карты уроков. 

1.Русски
й язык

Методи
ческое пособие
с поурочными 
разработками в
двух частях 2 



с приложением на 
электронном 
носителе в двух 
частях  
В.П.Канакина,

В.Г.Горецки
й

Москва 
«Просвещение», 
2012

России» 
1-4 классы. 

Авторы: 
В.П.Канакина, 
В.Г.Горецкий, 
М.В.Бойкина, 
М.Н.Дементьева,

Н.А.Стефан
енко,

Н.А.Федосо
ва 

Москва 
«Просвещение», 
2019

 2 класс 
Авторы: 

И.А.Бубнова, 
Н.И.Роговцева 
Москва ,

Санкт-
Петербург

«Просвеще
ние» , 2014г.

класс
  

Учебное 
пособие для 
общеобразоват
ельных 
организаций

В.П.Кан
акина,  
Г.Н.Манасова

Москва 
«Просвещение
», 2019

2. 
Русский язык

 
Сборник 
диктантов и 
творческих 
работ 1-2 
классы

В.П.Кан
акина, Г.С. 
Щеголева

Москва 
«Просвещение
», 2019

3. 
Русский язык

 
Сборник 
диктантов и 
самостоятельн
ых работ 1-4

В.П.Кан
акина, Г.С. 
Щеголева

Москва 
«Просвещение
», 2014

2 Л
итерату

рное
чтение

Литературн
ое чтение,

 2 класс
 Учебник 

для 
общеобразователь
ных

организаци
й в комплекте с 
аудиприложением 
на электронном 
носителе в двух 
частях 

Л.Ф. 
Климанова, 

Литературн
ое чтение 

Рабочие 
программы

Предметная
линия учебников 
системы «Школа 
России»

 1-4 классы.
Авторы:
Л.Ф. 

Климанова, 
М.В.Бойкина

Москва 
«Просвещение», 

1.Литерату
рное чтение

 
Методические 
рекомендации

Учебное 
пособие для 
общеобразователь
ных организаций

2 класс
Н.А.Стефа

ненко Москва 
«Просвещение», 
2019 

2.Литерату



В.Г.Горецки
й,

М.В.Голова
нова, 

Л.А.Виногр
адская,

М.В.Бойкин
а

Москва 
«Просвещение», 
2013

2019 рное чтение
Поурочны

е разработки. 
Технологические 
карты. 2 класс

Пособие 
для учителей 
общеобразователь
ных учреждений 
М.В.Бойкина,, 
Н.И.Роговцева

Москва ,
Санкт-

Петербург
«Просвеще

ние», 2014 

2 М
атемати

ка

Математика
, 2 класс

Учебник 
для 
общеобразователь
ных

учреждений
в двух частях  с 
приложением на 
электронном 
носителе в двух 
частях

Авторы: 
М.И.Моро, 
С.И.Волкова,

С.В. 
Степанова, 
М.А.Бантова, 
Г.В.Бельтюкова

Москва 
«Просвещение», 
2012

Математика
Рабочие 

программы
Предметная

линия учебников 
системы «Школа 
России»

 1-4 классы 
Авторы: 

М.И.Моро, 
С.И.Волкова,

С.В. 
Степанова, 
М.А.Бантова, 
Г.В.Бельтюкова

Москва 
«Просвещение», 
2019

Математик
а. 
Технологические 
карты

 2 класс
 Авторы: 

И.О.Будённая, 
Н.И.Роговцева  
Москва ,

Санкт-
Петербург

«Просвеще
ние».   2014г.

2. . 
Математика

Устные 
упражнения

Учебное 
пособие для 
общеобразователь
ных организаций

С.И.Волко
ва

Москва 
«Просвещение», 
2020

1.Матем
атика

Методи
ческие 
рекомендации

Учебное
пособие для 
общеобразоват
ельных 
организаций 

2 класс
Авторы:

М.И.Моро, 
С.И.Волкова,

С.В. 
Степанова, 
М.А.Бантова, 
Г.В.Бельтюков
а

Москва 
«Просвещение
», 2019

2. 
Математика

Контрол
ьные работы 

1-4 
Учебное

пособие для 
общеобразоват
ельных 
организаций

С.И.Вол
кова

Москва 
«Просвещение
», 2019



2 О
кружаю

щий
мир

Окружающ
ий мир, 2 класс

Учебник 
для 
общеобразователь
ных

организаци
й  с приложением 
на электронном 
носителе в двух 
частях

А.А.Плешак
ов, Москва 
«Просвещение», 
2012

Окружающ
ий мир

Рабочие 
программы

Предметная
линия учебников 
системы «Школа 
России» 

1-4 классы
А.А.Плешак

ов, Москва 
«Просвещение», 
2019

1. 
Окружающий 
мир

Методичес
кое пособие с 
поурочными 
разработками, 

Учебное 
пособие для 
общеобразователь
ных организаций, 
2 класс

Л.Л.Тимоф
еева, И.В. 
Бутримова

Москва 
«Просвещение», 
2019

2.Методич
еские 
рекомендации, 

Учебное 
пособие для 
общеобразователь
ных организаций, 
2 класс

А.А.Плеша
ков, А.Е. 
Соловьёва

Москва 
«Просвещение», 
2019

3. .Окружа
ющий мир

Поурочны
е разработки. 
Технологические 
карты. 2 класс

Пособие 
для учителей 
общеобразователь
ных учреждений

Ю.И. 
Глаголева, 
Н.И.Роговцева

Москва ,
Санкт-

Петербург
«Просвеще

ние», 2014 
4.Атлас – 

определитель 
От земли 

до неба
Книга для 

Окружа
ющий мир.

Тесты. 2 класс.
Авторы:  А.А.

Плешаков,
Н.Н. Гара, З.Д.

Назарова,
Москва

«Просвещение
», 2016 г.



учащихся 
начальных 
классов

А.А.Плеша
ков, Москва 
«Просвещение», 
2014

5.Великан 
на поляне, или 
первые уроки 
экологической 
этики 

Книга для 
учащихся 
начальных 
классов

А.А.Плеша
ков, 
А.А.Румянцев 
Москва 
«Просвещение», 
2019

6.Зеленые 
страницы 

Книга для 
учащихся 
начальных 
классов 
А.А.Плешаков,

 Москва 
«Просвещение», 
2020

2 И
зобрази
тельное
искусст

во

Изобразите
льное искусство,    
2 класс

Учебник 
для 
общеобразователь
ных

Учреждени
й

Е.И.Коротее
ва

Под 
редакцией Б.М. 
Неменского

Москва 
«Просвещение», 
2012

Изобразите
льное искусство

Сборник  
рабочих программ

Предметная
линия учебников 
под редакцией 
Б.М.Неменского. 

1-4 классы
Б.М.Неменс

кий, 
Л.А.Неменская, 

Н.А.Горяев
а, О.А.Коблова, 
Т.А.Мухина

Москва 
«Просвещение», 
2019

1.Уроки 
изобразительного
искусства

Поурочны
е разработки 1-4 
классы

Учебное 
пособие для 
общеобразователь
ных организаций

Под 
редакцией

 Б.М. 
Неменского

Москва 
«Просвещение», 
2019

2 М
узыка

Музыка, 2 
класс

Учебник 
для 

Музыка
Рабочие 

программы
Предметная

1. Уроки 
музыки.

Поурочны
е разработки, 1-4 



общеобразователь
ных

организаци
й

Авторы: 
Е.Д.Критская, 
Г.П.Сергеева, 
Т.С.Шмагина

Москва 
«Просвещение», 
2018

линия учебников  
системы "Школа 
России" Авторы: 
Г.П.Сергеева, 
Е.Д.Критская, 
Т.С.Шмагина

 1-4 классы, 
Москва 

«Просвещение», 
2017

классы
Авторы: 

Е.Д.Критская, 
Г.П.Сергеева,  
Т.С.Шмагина

Москва 
«Просвещение», 
2019

2.Музыка
Хрестомат

ия музыкального 
материала, 2 
класс

Пособие 
для учителей 
общеобразователь
ных организаций

Москва 
«Просвещение», 
2015

3. 
Фонохрестоматия
музыкального 
материала (mp 3)

2 Т
ехнолог

ия

Технология.
2 класс

Учебник 
для 
общеобразователь
ных организаций с 
приложением на 
электронном 
носителе.

Учебник 
входит в системы 
"Перспектива" и 
"Школа России"

Авторы: 
Н.И.Роговцева, 
Н.В.Богданова, 
Н.В.Добромыслова

Москва 
«Просвещение», 
2012

Технология
Сборник 

рабочих программ
Предметные

линии учебников
систем  

«Школа России» и 
"Перспектива"

1-4 классы
Учебное 

пособие для 
общеобразователь
ных организаций

Авторы:
Е.А.Лутцев

а. Н.И.Роговцева,
С.В.Анащен

кова, Т.П.Зуева
Москва 

«Просвещение», 
2019

1. 
Технология.

Поурочны
е разработки.

Технологи
ческие карты 
уроков.

2 класс
Пособие 

для учителей 
общеобразователь
ных учреждений

Москва 
Санкт-

Петербург
«Просвеще

ние», 2012

2 Ф
изическ

ая
культур

а

Мой друг-
физкультура

Учебник 
для учащихся 1-4 
классов начальной 
школы

В.И.Лях
Москва 

«Просвещение», 

Физическая 
культура

Рабочие 
программы

Предметная
линия учебников 
В.И.Ляха, 1-4 
классы

Учебное 

 
Физическая 
культура

Методичес
кие рекомендации

1-4 классы
Учебное 

пособие для 
общеобразователь

Контрол
ьные

нормативы и
испытания по
физической

культуре  1-4
классы /В.И.

Лях, А.А.
Зданевич 2010



2018г пособие для 
общеобразователь
ных организаций

В.И.Лях
Москва 

«Просвещение», 
2019

ных организаций
Москва 

«Просвещение», 
2019

г.

2 Р
усский
родной

язык

Русский
родной  язык  2
класс.

 Учебник
для
общеобразователь
ных организаций 

Авторы: 
О.М.Александрова
, Л.А.Вербицкая, 
С.И.Богданов, 
Е.И.Казакова,  
М.И.Кузнецова, 
Л.В. Петленко, 
В.Ю.Романова

Москва 
«Просвещение».   
2020 г.

Примерная
программа
Министерства
образования  и
науки  Алтайского
края «Об изучении
второго
иностранного
языка,  родного
языка  и  родной
литературы»  от
10.04.2019  № 23-
0210211174.

2 Л
итерату

рное
чтение

на
родном
языке

Примерная 
программа 
Министерства 
образования и 
науки Алтайского 
края «Об изучении
второго 
иностранного 
языка, родного 
языка и родной 
литературы» от 
10.04.2019 № 23

2 Н
емецкий
язык

Немецкий 
язык. 2 класс. 
Учебник для 
общеобразователь
ных

организаци
й Авторы: 
И.Л.Бим, 
Л.И.Рыжова

 Москва
«Просвеще

ние», 2014

Немецкий 
язык

Рабочие 
программы 
Предметная линия 
учебников  

И.Л. Бим. 2-
4 классы Авторы: 
И.Л.Бим, 
Л.И.Рыжова - 
Москва 
«Просвещение», 
2019

1.Книга 
для учителя 2 
класс

Пособие 
для учителей 
общеобразователь
ных учреждений 

Авторы: 
И.Л. Бим, 
Л.И.Рыжова

Л.В. 
Садомова 

Москва 
«Просвещение», 
2012

2. 
Аудиоприложени

Контрол
ьные задания 2 
класс Учебное 
пособие для 
общеобразоват
ельных 
организаций

Авторы:
О.В.Каплина 
И.Б. Бакирова  
Москва 
«Просвещение
», 2016



е
3 Л

итерату
рное

чтение
на

родном
языке

Примерная 
программа 
Министерства 
образования и 
науки Алтайского 
края «Об изучении
второго 
иностранного 
языка, родного 
языка и родной 
литературы» от 
10.04.2019 № 23

3 Р
усский
родной

язык

Русский
родной  язык  3
класс.

 Учебник
для
общеобразователь
ных организаций 

Авторы:
О.М.Александрова
,  Л.А.Вербицкая,
С.И.Богданов,
Е.И.Казакова,
М.И.Кузнецова,
Л.В.  Петленко,
В.Ю.Романова

Москва
«Просвещение».
2020 г.

Примерная
программа
Министерства
образования  и
науки  Алтайского
края «Об изучении
второго
иностранного
языка,  родного
языка  и  родной
литературы»  от
10.04.2019  № 23-
0210211174.

3 Ф
изическ

ая
культур

а

Мой друг-
физкультура

Учебник 
для учащихся 1-4 
классов начальной 
школы

В.И.Лях
Москва 

«Просвещение», 
2018г

Физическая 
культура

Рабочие 
программы

Предметная
линия учебников 
В.И.Ляха, 1-4 
классы

Учебное 
пособие для 
общеобразователь
ных организаций

В.И.Лях
Москва 

«Просвещение», 
2019

 
Физическая 
культура

Методичес
кие рекомендации

1-4 классы
Учебное 

пособие для 
общеобразователь
ных организаций

Москва 
«Просвещение», 
2019

Контрол
ьные

нормативы и
испытания по
физической

культуре  1-4
классы /В.И.

Лях, А.А.
Зданевич 2010

г.

3 Т
ехнолог

ия

Технология.
3 класс

Учебник 
для 
общеобразователь
ных организаций с 
приложением на 

Технология
Сборник 

рабочих программ
Предметные

линии учебников
систем  

«Школа России» и 

1.Технолог
ия

Поурочны
е разработки. 
Технологические 
карты уроков., 
Н.И. Роговцева, 



электронном 
носителе.

Учебник 
входит в системы 
"Перспектива" и 
"Школа России"

Авторы: 
Н.И.Роговцева, 
Н.В.Богданова, 
Н.В.Добромыслова

Москва 
«Просвещение», 
2013

"Перспектива"
1-4 классы
Учебное 

пособие для 
общеобразователь
ных организаций

Авторы:
Е.А.Лутцев

а. Н.И.Роговцева,
С.В.Анащен

кова, Т.П.Зуева
Москва 

«Просвещение», 
2019

В.М. Данилина 
Москва 
«Просвещение», 
2013г

3 М
узыка

Музыка, 3 
класс

Учебник 
для 
общеобразователь
ных

организаци
й

Авторы: 
Е.Д.Критская, 
Г.П.Сергеева, 
Т.С.Шмагина

Москва 
«Просвещение», 
2018

Музыка
Рабочие 

программы
Предметная

линия учебников  
системы "Школа 
России" Авторы: 
Г.П.Сергеева, 
Е.Д.Критская, 
Т.С.Шмагина

 1-4 классы, 
Москва 

«Просвещение», 
2017

1.Уроки 
музыки.

Поурочны
е разработки, 1-4 
классы

Авторы: 
Е.Д.Критская, 
Г.П.Сергеева,  
Т.С.Шмагина

Москва 
«Просвещение», 
2019

2.Музыка
Хрестомат

ия музыкального 
материала, 3 
класс

Пособие 
для учителей 
общеобразователь
ных организаций

Москва 
«Просвещение», 
2015

3. 
Фонохрестоматия
музыкального 
материала (mp 3)

3 И
зобрази
тельное
искусст

во

Изобразите
льное искусство, 

  3 класс
Учебник 

для 
общеобразователь
ных

организаци
й

Под 
редакцией

 Б.М. 
Неменского

Изобразите
льное искусство

Сборник  
рабочих программ

Предметная
линия учебников 
под редакцией 
Б.М.Неменского. 

1-4 классы
Б.М.Неменс

кий, 
Л.А.Неменская, 

Н.А.Горяев

1.Уроки 
изобразительного
искусства

Поурочны
е разработки

 1-4 классы
Учебное 

пособие для 
общеобразователь
ных организаций

Под 
редакцией

 Б.М. 



Москва 
«Просвещение», 
2013

а, О.А.Коблова, 
Т.А.Мухина

Москва 
«Просвещение», 
2019

Неменского
Москва 

«Просвещение», 
2019

3 Р
усский
язык

Русский 
язык

3 класс
Учебник 

для 
общеобразователь
ных

учреждений
в двух частях  с 
приложением на 
электронном 
носителе в двух 
частях

В.П.Канаки
на, В.Г.Горецкий

Москва 
«Просвещение», 
2013

Русский 
язык

Рабочие 
программы

Предметные
линии учебников 
системы «Школа 
России» 

1-4 классы. 
Авторы: 
В.П.Канакина, 
В.Г.Горецкий, 
М.В.Бойкина, 
М.Н.Дементьева,

Н.А.Стефан
енко,

Н.А.Федосо
ва 

Москва 
«Просвещение», 
2019

 Русский 
язык

Поурочны
е разработки. 
Технологические 
карты уроков 

3 класс.
 Пособие 

для учителей, 
И.А. Бубнова, 
Н.И. Роговцева

Москва ,
Санкт-

Петербург
 

Просвещение, 
2013г.

1. 
Русский язык

Методи
ческое пособие
с поурочными 
разработками в
двух частях, 3 
класс

 
Учебное 
пособие для 
общеобразоват
ельных 
организаций

В.П.Кан
акина

Москва 
«Просвещение
», 2019

2. 
Русский язык

 
Сборник 
диктантов и 
творческих 
работ 3-4 
классы

В.П.Кан
акина, Г.С. 
Щеголева

Москва 
«Просвещение
», 2019

3. 
Русский язык

 
Сборник 
диктантов и 
самостоятельн
ых работ 1-4

В.П.Кан
акина, Г.С. 
Щеголева

Москва 
«Просвещение
», 2014

3 О
кружаю

щий

Окружающ
ий мир, 3класс

Учебник 

Окружающ
ий мир

Рабочие 

1. 
Окружающий 
мир 

Окружа
ющий мир. 
Тесты. 3



мир для 
общеобразователь
ных

организаци
й  с приложением 
на электронном 
носителе в двух 
частях

А.А.Плешак
ов, Москва 
«Просвещение», 
2013

программы
Предметная

линия учебников 
системы «Школа 
России» 

1-4 классы
А.А.Плешак

ов, Москва 
«Просвещение», 
2019

Методические 
рекомендации

Учебное 
пособие для 
общеобразователь
ных организаций

А.А.Плеша
ков, Н.М. 
Белянкова. 
А.Е.Соловьева 
Москва 
«Просвещение», 
2019

2. 
Поурочные 
разработки. 
Техноологически
е карты уроков,

 Ю.И. 
Глаголева, 

Н.И. 
Роговцева, 
Москва,

 Санкт-
Петербург 
«Просвещение», 

2013 г.
3.Атлас – 

определитель 
От земли 

до неба
Книга для 

учащихся 
начальных 
классов

А.А.Плеша
ков, Москва 
«Просвещение», 
2014

4.Великан 
на поляне, или 
первые уроки 
экологической 
этики 

Книга для 
учащихся 
начальных 
классов

А.А.Плеша
ков, 
А.А.Румянцев 
Москва 
«Просвещение», 
2019

5.Зеленые 

 класс.   
Авторы:  А.А. 
Плешаков, 
Н.Н. Гара, З.Д. 
Назарова, 
Москва 
«Просвещение
», 2014 г.



страницы 
Книга для 

учащихся 
начальных 
классов

А.А.Плеша
ков, Москва 
«Просвещение», 
2020

3 Л
итерату

рное
чтение

Литературн
ое чтение,

 3 класс
 Учебник 

для 
общеобразователь
ных

Организаци
й в комплекте с 
аудиприложением 
на электронном 
носителе в двух 
частях 

Л.Ф. 
Климанова, 

В.Г.Горецки
й,

М.В.Голова
нова, 

Л.А.Виногр
адская,

М.В.Бойкин
а

Москва 
«Просвещение», 
2013

Литературн
ое чтение 

Рабочие 
программы

Предметная
линия учебников 
системы «Школа 
России»

 1-4 классы.
Авторы:
Л.Ф. 

Климанова, 
М.В.Бойкина

Москва 
«Просвещение», 
2019

1.Литерату
рное чтение 

 
Методические 
рекомендации

Учебное 
пособие для 
общеобразователь
ных организаций, 
3 класс

Н.А.Стефа
ненко Москва 
«Просвещение», 
2019 

2. 
Поурочные 
разработки. 
Технологические 
карты уроков,

 М.В. 
Бойкина Москва,

Санкт-
Петербург

 
«Просвещение»,

 2013 г.

3 М
атемати

ка

Математика
, 3 класс

Учебник 
для 
общеобразователь
ных

учреждений
в двух частях  с 
приложением на 
электронном 
носителе в двух 
частях

Авторы: 
М.И.Моро, 
М.А.Бантова, 
Г.В.Бельтюкова,

С.И.Волков
а,

С.В. 

Математика
Рабочие 

программы
Предметная

линия учебников 
системы «Школа 
России»

 1-4 классы 
Авторы: 

М.И.Моро, 
С.И.Волкова,

С.В. 
Степанова, 
М.А.Бантова, 
Г.В.Бельтюкова

Москва 
«Просвещение», 
2019

 1. 
Математика 
Поурочные 
разработки. 
Технологические 
карты уроков,

 И.О. 
Будённая, 

Н.И. 
Роговцева, 
Москва, 

Санкт-
Петербург, 
«Просвещение»,

 2013 г.
2. 

Математика
Устные 

упражнения

1.Матем
атика

Методи
ческие 
рекомендации

Учебное
пособие для 
общеобразоват
ельных 
организаций

Авторы:
М.И.Моро, 
С.И.Волкова,

С.В. 
Степанова, 
М.А.Бантова, 
Г.В.Бельтюков
а

Москва 



Степанова,
Москва 

«Просвещение», 
2012

Учебное 
пособие для 
общеобразователь
ных организаций

С.И.Волко
ва

Москва 
«Просвещение», 
2017

«Просвещение
», 2019

2. 
Математика

Контрол
ьные работы 

1-4 
Учебное

пособие для 
общеобразоват
ельных 
организаций

С.И.Вол
кова

Москва 
«Просвещение
», 2019

3 Н
емецкий
язык

Немецкий 
язык. 3 класс. 
Учебник для 
общеобразователь
ных

организаци
й 

Авторы: 
И.Л.Бим, 
Л.И.Рыжова, 

Л.И. 
Фомичева

Москва
«Просвеще

ние», 2013

Немецкий 
язык

Рабочие 
программы 
Предметная линия 
учебников  

И.Л. Бим. 2-
4 классы Авторы: 
И.Л.Бим, 
Л.И.Рыжова - 
Москва 
«Просвещение», 
2019

1.Книга 
для учителя 3 
класс 

Пособие 
для учителей 
общеобразователь
ных учреждений

Авторы: 
И.Л. Бим, 
Л.И.Рыжова 

Л.В. 
Садомова 

Москва 
«Просвещение», 
2012

2. 
Аудиоприложени
е

Контрол
ьные задания 3 
класс Учебное 
пособие для 
общеобразоват
ельных 
организаций

Авторы:
О.В.Каплина 
И.Б. Бакирова  
Москва 
«Просвещение
», 2016 

4 Л
итерату

рное
чтение

Литературн
ое чтение,

 4 класс
 Учебник 

для 
общеобразователь
ных

Организаци
й в комплекте с 
аудиприложением 
на электронном 
носителе в двух 
частях 

Л.Ф. 
Климанова, 

В.Г.Горецки
й,

М.В.Голова
нова, 

Л.А.Виногр

Литературн
ое чтение 

Рабочие 
программы

Предметная
линия учебников 
системы «Школа 
России» 

1-4 классы.
Авторы:
Л.Ф. 

Климанова, 
М.В.Бойкина

Москва 
«Просвещение», 
2019

1. 
Литературное 
чтение 

Методичес
кие рекомендации

Учебное 
пособие для 
общеобразователь
ных организаций

Н.А.Стефа
ненко 

, 
Е.А.Горелова

Москва 
«Просвещение», 
2019 

2.Литерату
рное чтение

Поурочны
е разработки. 



адская,
М.В.Бойкин

а
Москва 

«Просвещение», 
2013

Технологические 
карты. 4 класс

Пособие 
для учителей 
общеобразователь
ных учреждений

И.А.Бубно
ва, Н.И.Роговцева

Москва,
Санкт-

Петербург 
«Просвещение», 
2014 

4 Р
усский
язык

Русский 
язык

 4  класс
Учебник 

для 
общеобразователь
ных

учреждений
в двух частях  с 
приложением на 
электронном 
носителе в двух 
частях

В.П.Канаки
на, В.Г.Горецкий

Москва 
«Просвещение», 
2013

Русский 
язык

Рабочие 
программы

Предметные
линии учебников 
системы «Школа 
России» 

1-4 классы. 
Авторы: 

В.П.Канакина, 
В.Г.Горецкий, 
М.В.Бойкина, 
М.Н.Дементьева,

Н.А.Стефан
енко,

Н.А.Федосо
ва 

Москва 
«Просвещение», 
2019

Русский 
язык

Поурочны
е разработки. 
Технологические 
карты. 4 класс

Пособие 
для учителей 
общеобразователь
ных учреждений

И.А.Бубно
ва, Н.И.Роговцева

Москва ,
Санкт-

Петербург
«Просвеще

ние», 2014 

1. 
Русский язык

Методи
ческое пособие
с поурочными 
разработками в
двух частях 4 
класс

 
Учебное 
пособие для 
общеобразоват
ельных 
организаций

В.П.Кан
акина,  

Москва 
«Просвещение
», 2019

2. 
Русский язык

 
Сборник 
диктантов и 
творческих 
работ 1-2 
классы

В.П.Кан
акина, Г.С. 
Щеголева

Москва 
«Просвещение
», 2019

3. 
Русский язык

 
Сборник 
диктантов и 
самостоятельн
ых работ 1-4

В.П.Кан



акина, Г.С. 
Щеголева

Москва 
«Просвещение
», 2014

4 М
атемати

ка

Математика
, 4 класс

Учебник 
для 
общеобразователь
ных

учреждений
в двух частях  с 
приложением на 
электронном 
носителе в двух 
частях

Авторы: 
М.И.Моро, 
М.А.Бантова, 
Г.В.Бельтюкова,

С.И.Волков
а,

С.В. 
Степанова,

Москва 
«Просвещение», 
2012

Математика
Рабочие 

программы
Предметная

линия учебников 
системы «Школа 
России»

 1-4 классы 
Авторы: 

М.И.Моро, 
С.И.Волкова,

С.В. 
Степанова, 
М.А.Бантова, 
Г.В.Бельтюкова

Москва 
«Просвещение», 
2019

1. 
Математика 
Поурочные 
разработки. 
Технологические 
карты уроков, 

И.О. 
Будённая,

 Н.И. 
Роговцева, 
Москва, 

Санкт-
Петербург

«Просвеще
ние», 

2014 г.
2. 

Математика
Устные 

упражнения
Учебное 

пособие для 
общеобразователь
ных организаций

С.И.Волко
ва

Москва 
«Просвещение», 
2018

1.Матем
атика

Методи
ческие 
рекомендации

Учебное
пособие для 
общеобразоват
ельных 
организаций

Авторы:
М.И.Моро, 
С.И.Волкова,

С.В. 
Степанова, 
М.А.Бантова, 
Г.В.Бельтюков
а

Москва 
«Просвещение
», 2019

2. 
Математика

Контрол
ьные работы 

1-4 
Учебное

пособие для 
общеобразоват
ельных 
организаций

С.И.Вол
кова

Москва 
«Просвещение
», 2019

4 О
кружаю

щий
мир

Окружающ
ий мир,

 4 класс
Учебник 

для 
общеобразователь
ных

организаци
й  с приложением 
на электронном 
носителе в двух 
частях

А.А.Плешак

Окружающ
ий мир

Рабочие 
программы

Предметная
линия учебников 
системы «Школа 
России» 

1-4 классы
А.А.Плешак

ов, Москва 
«Просвещение», 
2019

1. 
Окружающий 
мир 
Методические 
рекомендации

Учебное 
пособие для 
общеобразователь
ных организаций

А.А.Плеша
ков, 
Е.А.Крючкова, 
А.Е.Соловьёва

Окружа
ющий мир.

Тесты. 4 класс.
Авторы:  А.А.

Плешаков,
Н.Н. Гара, З.Д.

Назарова,
Москва

«Просвещение
», 2014 г.



ов,
Е.А.Крючко

ва 
Москва 

«Просвещение», 
2014

Москва 
«Просвещение», 
2019

2. . 
Поурочные 
разработки. 
Технологические 
карты уроков, 

Ю.И. 
Глаголева, 

Н.И. 
Роговцева, 
Москва, 

Санкт-
Петербург 
«Просвещение», 

2014 г.
3.Атлас – 

определитель 
От земли 

до неба
Книга для 

учащихся 
начальных 
классов

А.А.Плеша
ков, Москва 
«Просвещение», 
2014

4.Великан 
на поляне, или 
первые уроки 
экологической 
этики 

Книга для 
учащихся 
начальных 
классов

А.А.Плеша
ков, 
А.А.Румянцев 
Москва 
«Просвещение», 
2019

5.Зеленые 
страницы 

Книга для 
учащихся 
начальных 
классов

А.А.Плеша
ков, Москва 
«Просвещение», 
2019

4 И Изобразите Изобразите 1.Уроки 



зобрази
тельное
искусст

во

льное искусство, 
 4 класс
Л.А.Неменс

кая
Учебник 

для 
общеобразователь
ных

учреждений
Под 

редакцией
 Б.М. 

Неменского
Москва 

«Просвещение», 
2018г

льное искусство
Сборник  

рабочих программ
Предметная

линия учебников 
под редакцией 
Б.М.Неменского.

1-4 классы
Б.М.Неменс

кий, 
Л.А.Неменская, 

Н.А.Горяев
а, О.А.Коблова, 
Т.А.Мухина

Москва 
«Просвещение», 
2019

изобразительного
искусства

Поурочны
е разработки 1-4 
классы

Учебное 
пособие для 
общеобразователь
ных организаций

Под 
редакцией Б.М. 
Неменского

Москва 
«Просвещение», 
2019

4 М
узыка

Музыка, 4 
класс

Учебник 
для 
общеобразователь
ных

организаци
й

Авторы: 
Е.Д.Критская, 
Г.П.Сергеева, 
Т.С.Шмагина

Москва 
«Просвещение», 
2018г

Музыка
Рабочие 

программы
Предметная

линия учебников  
системы "Школа 
России" Авторы: 
Г.П.Сергеева, 
Е.Д.Критская, 
Т.С.Шмагина

 1-4 классы, 
Москва 

«Просвещение», 
2017

1.Уроки 
музыки.

Поурочны
е разработки, 1-4 
классы

Авторы: 
Е.Д.Критская, 
Г.П.Сергеева,  
Т.С.Шмагина

Москва 
«Просвещение», 
2019

2.Музыка
Хрестомат

ия музыкального 
материала, 4 
класс

Пособие 
для учителей 
общеобразователь
ных организаций

Москва 
«Просвещение», 
2016

3. 
Фонохрестоматия
музыкального 
материала (mp 3)

4 Т
ехнолог

ия

Технология.
4 класс

Учебник 
для 
общеобразователь
ных организаций с 
приложением на 
электронном 
носителе.

Технология
Сборник 

рабочих программ
Предметные

линии учебников
систем  

«Школа России» и 
"Перспектива"

1-4 классы

Технологи
я.

Поурочны
е разработки.

Технологи
ческие карты 
уроков.

4 класс
Авторы: 



Учебник 
входит в системы 
"Перспектива" и 
"Школа России"

Авторы: 
Н.И.Роговцева, 
Н.В.Богданова, 
Н.В.Шипилова, 
С.В.Анащенкова

Москва 
«Просвещение», 
2014

Учебное 
пособие для 
общеобразователь
ных организаций

Авторы:
Е.А.Лутцев

а. Н.И.Роговцева,
С.В.Анащен

кова, Т.П.Зуева
Москва 

«Просвещение», 
2019

Н.И.Роговцева, 
В.М.Данилина, 
Н.С.Чернышова

Пособие 
для учителей 
общеобразователь
ных учреждений

Москва, 
«Просвещение», 
2014

4 Ф
изическ

ая
культур

а

Мой друг-
физкультура

Учебник 
для учащихся 1-4 
классов начальной 
школы

В.И.Лях
Москва 

«Просвещение», 
2018г

Физическая 
культура

Рабочие 
программы

Предметная
линия учебников 
В.И.Ляха, 1-4 
классы

Учебное 
пособие для 
общеобразователь
ных организаций

В.И.Лях
Москва 

«Просвещение», 
2019

. 
Физическая 
культура

Методичес
кие рекомендации

1-4 классы
Учебное 

пособие для 
общеобразователь
ных организаций

Москва 
«Просвещение», 
2019

Контрол
ьные

нормативы и
испытания по
физической

культуре  1-4
классы /В.И.

Лях, А.А.
Зданевич 2010

г.

4 Р
усский
родной

язык

Русский
родной  язык  4
класс.

 Учебник
для
общеобразователь
ных организаций 

Авторы: 
О.М.Александрова
, Л.А.Вербицкая, 
С.И.Богданов, 
Е.И.Казакова,  
М.И.Кузнецова, 
Л.В. Петленко, 
В.Ю.Романова

Москва 
«Просвещение».   
2020 г.

Примерная
программа

Министерства
образования и

науки Алтайского
края «Об изучении

второго
иностранного

языка, родного
языка и родной
литературы» от

10.04.2019 № 23-
0210211174.

4 Л
итерату

рное
чтение

на
родном
языке

Примерная 
программа 
Министерства 
образования и 
науки Алтайского 
края «Об изучении
второго 



иностранного 
языка, родного 
языка и родной 
литературы» от 
10.04.2019 № 23

4 О
сновы 
религио
зных 
культур 
и 
светско
й этики

Основы 
религиозных 
культур и светской
этики

Основы 
светской этики

А.И.Шемшу
рина

4 класс
Учебник 

для 
общеобразователь
ных организаций

Москва 
«Просвещение», 
2020

Основы 
религиозных 
культур и светской
этики

Сборник 
рабочих программ

4 класс
Пособие 

для учителей 
общеобразователь
ных организаций

Авторы: 
А.Я.Данилюк, 
Т.В..Емельянова, 
О.Н.Марченко, 
Е.В..Мацыяка 
Г.А.Обернихина, 
К.В.Савченко.- 
Москва 
Просвещение, 
2014

1.Основы 
светской этики. 
Поурочные 
разработки по 
УМК П.И. 
Шемтуриной

Технологи
ческие карты 
уроков

4 класс
Авторы: 

Ю.И.Глаголева, 
И.О.Будённая, 
Н.И.Роговцева

Пособие 
для учителей 
общеобразователь
ных организаций

Москва, 
«Просвещение», 
2016

4 Н
емецкий
язык

Немецкий 
язык. 4 класс. 
Учебник для 
общеобразователь
ных

организаци
й 

Авторы: 
И.Л.Бим, 
Л.И.Рыжова,

Москва
«Просвеще

ние», 2014

Немецкий 
язык

Рабочие 
программы 
Предметная линия 
учебников  

И.Л. Бим. 2-
4 классы Авторы: 
И.Л.Бим, 
Л.И.Рыжова - 
Москва

«Просвещен
ие», 2019

1.Книга 
для учителя 4 
класс 

Авторы: 
И.Л. Бим, 
Л.И.Рыжова 

Л.В. 
Садомова, О.В. 
Каплина

Москва 
«Просвещение», 
2014

2. 
Аудиоприложени
е

Контрол
ьные задания 4 
класс Учебное 
пособие для 
общеобразоват
ельных 
организаций

Авторы:
О.В.Каплина 
И.Б. Бакирова 
– Москва 
«Просвещение
», 2016

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
приоритетами  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы
начального общего образования МБОУ "ЗнаменскаяСОШ" 

В  соответствии  с  приоритетами  АООП  НОО  необходимо  внести  следующие
изменения в имеющиеся условия: 

- Привлечение молодых специалистов (учителей начальных классов). 
- Повышение качества психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
 Интегративным  результатом  выполнения  требований  к  условиям  реализации

адаптированной основной общеобразовательной программы в МБОУ "ЗнаменскаяСОШ" г.



Славгород с.Нововознесенка  является создание и поддержание комфортной развивающей
образовательной  среды,  адекватной  задачам  достижения  личностного,  социального,
познавательного  (интеллектуального),  коммуникативного,  эстетического,  физического,
трудового развития учащихся. 

 Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования
уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий
образовательной деятельности и повышение содержательности реализуемой АООП НОО,
механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 

-  развитие  учительского  потенциала  через  обеспечение  соответствующего
современным  требованиям  качества  повышения  квалификации  учителей,  привлечение
молодых педагогов в школу; 

-  совершенствование  системы  стимулирования  работников  образовательного
учреждения и оценки качества их труда; 

-  совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и
безопасных  условий  образовательной  деятельности  в  соответствии  с  требованиями
СанПиН; 

- развитие информационной образовательной среды; 
- повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 
- создание и развитие системы мониторинга качества образования образовательного

учреждения; 
- создание условий для достижения выпускниками начального уровня образования

высокого уровня готовности к обучению на следующем уровне и их личностного развития
через обновление программ воспитания и дополнительного образования; 

-  повышение  информационной  открытости  образования  через  использование
электронных журналов и дневников, сайта школы, личных сайтов учителей. 

Механизмы  достижения  целевых  ориентиров  в  системе  условий  
 Основным  механизмом  достижения  целевых  ориентиров  в  системе  условий  является
четкое взаимодействие всех участников образовательных отношений.
Целевой ориентир в системе условий Механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий

Наличие учебного плана, плана внеурочной 

деятельности учитывающего разные формы 

учебной деятельности (урочной и 
внеурочной) и полидеятельностное 
пространство, динамического расписания 
учебных занятий ; лицензированного 
медицинского кабинета.

Эффективная система управленческой 

деятельности реализация планов работы 
методических объединений, плана работы 
ППМС – помощи реализация плана ВШК 

– наличие педагогов, способных 
реализовать ООП (по квалификации, по 
опыту, наличие званий, победители 
профессиональных конкурсов, участие в 
проектах, грантах и т.п.;

повышение квалификации мониторинг 
инновационной готовности и 

профессиональной компетентности 

педагогических работников эффективное 
методическое сопровождение 

педагогической деятельности 

– обоснованное и эффективное 
использование информационной среды 
(локальной среды, сайта, цифровых 
образовательных ресурсов, владение ИКТ-
технологиями педагогами) в 

образовательной деятельности; 

эффективная деятельность учебно-

информационной службы школы 
качественная организация работы 
официального сайта школы повышение 
профессиональной компетентности 

педагогических работников по программам 

информатизации образовательного 



пространства школы реализация плана 
ВШК

– наличие локальных нормативно-правовых 
актов и их использование всеми субъектами 
образовательной деятельности; 

качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности 
образовательного учреждения в 
соответствии с АООП НОО МБОУ 

" ЗнаменскаяСОШ " 

– наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов 
образовательной деятельности при 
реализации АООП, участие общественности
(в том числе родительской) в управлении 
образовательной деятельностью.

соответствие лицензионным требованиям и

аккредитационным нормамобразовательной

деятельности 

деятельность органов государственно-

общественного управления в соответствии 
с нормативными документами школы

– обоснование использования списка 
учебников для реализации задач АООП; 
наличие и оптимальность других учебных и 
дидактических материалов, включая 
цифровые образовательные ресурсы, 
частота их использования учащимися на 
индивидуальном уровне

эффективное методическое сопровождение 

педагогической деятельности реализация 

плана ВШК

Соответствие материально-технических 
условий гигиеническим требованиям; 
обеспеченность образовательной 
деятельности необходимыми 

помещениями и оборудованием 

эффективное распределение средств 
субвенции; 

привлечение внебюджетных средств, в том 
числе за счет реализации платных 

образовательных услуг. 

Контроль  состояния  системы  условий  реализации  адаптированной  основной
общеобразовательной программы начального общего образования

 Контроль  за  состоянием  системы  условий реализации  адаптированной  основной
общеобразовательной программы начального общего образования осуществляется в ходе
процедуры внутренней оценки качества образования и принятия решений, способствующих
оптимизации соответствующих условий реализации образовательной программы. 

 Реализация адаптированной основной общеобразовательной программы начального
общего образования требует построения управления, исходя из необходимости постоянно
осуществлять научно -  педагогический поиск в выбранном направлении,  корректировать
программы обучения, воспитания и развития, осуществлять методическое сопровождение
образовательной деятельности. 

 Внутренняя система оценки качества образования в школе осуществляется в форме
внутришкольного контроля (далее - ВШК), мониторинга образовательной деятельности и
условий  ее  осуществления.  
 ВШК  является  формой  эффективного  управления  качеством  образования  в  школе,
основной  функцией  которого  является  обеспечение  жизнеспособности  и
конкурентоспособности  образовательной  организации.  Одним  из  инструментов  ВШК
является  оценка,  понимаемая  как  процедура  установления  соответствия  фактических  и
планируемых  результатов.  Материалы  ВШК  используются  в  рамках  ВСОКО  в  части
контроля  образовательных  достижений  обучающихся  (результаты  итоговой  аттестации
обучающихся,  результаты  текущего  и  промежуточного  контроля  успеваемости
обучающихся, результаты участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях и



др.,  состояние  материально-технической  базы,  в  том  числе  оснащенность  кабинетов  и
мастерских, состояние кадрового ресурса и др. 

 Контроль  за  состоянием  системы  условий  осуществляется  через  систему
электронного  мониторинга  в  соответствии  с  формой  и  порядком,  утвержденными
Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации.  Результатом  реализации
АООП  НОО  должно  стать  повышение  качества  предоставления  общего  образования,
которое  будет  достигнуто  путем  создания  современных  условий  образовательной
деятельности и роста эффективности учительского труда.  Ключевым индикатором будет
являться удовлетворенность качеством образования педагогических работников, родителей,
обучающихся, определяемая по результатам социологического опроса
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