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I. Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования (далее АООП НОО) МКОУ «Зеленорощинская СОШ» является документом, 
определяющим организационно-управленческие и содержательно-деятельностные 
составляющие образовательного процесса на уровне начального общего образования. АООП 
НОО обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) (далее -  ЗПР) 
разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - ОВЗ) предъявляемыми к структуре, условиям реализации и 
планируемым результатам освоения АООП НОО.

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 
образования для детей с задержкой психического развития (далее -  ЗПР) МКОУ 
«Зеленорощинская СОШ» составлена с учетом примерной адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования для детей с ЗПР (вариант 7.1).

Вариант 7.1 предназначен для образования обучающихся с ЗПР, достигших к 
моменту поступления в школу уровня психофизического развития, близкого возрастной 
норме, позволяющего получить НОО.

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

АООП НОО определяет содержание и организацию образовательного процесса при 
получении начального общего образования и направлена на:

-  формирование общей культуры обучающихся с задержкой психического 
развития, их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие,

-  на создание основы для самостоятельной реализации обучающегося с
задержкой психического развития в учебной деятельности, обеспечивающей успешность, 
развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование,

-  сохранение и укрепление здоровья обучающихся с задержкой психического
развития.

АООП НОО для обучающихся с задержкой психического развития рассчитана на 4
летний срок (1 -4 класс) освоения.

АООП НОО адресована:
-  обучающимся с задержкой психического развития и родителям для

информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 
деятельности педагогического коллектива по достижению каждым обучающимся с
задержкой психического развития образовательных результатов; для определения 
ответственности за достижение результатов образовательной деятельности родителей и 
обучающихся с задержкой психического развития и возможностей для взаимодействия;

-  учителям для определения целей, задач, содержания и планируемых
результатов образовательной деятельности; для определения ответственности за качество 
образования;

-  администрации для координации деятельности педагогического коллектива по 
выполнению требований к результатам образовательной деятельности; в качестве ориентира 
для создания условий по освоению учащимися АООП; для контроля качества образования; 
для регулирования взаимоотношений субъектов образовательных отношений (учеников, 
родителей, администрации, педагогических работников и других участников);

-  всем субъектам образовательных отношений для установления 
эффективного взаимодействия субъектов образовательных отношений;
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-  Учредителю и общественности с целью объективности оценивания 
образовательных результатов в целом; для принятия управленческих решений на основе 
мониторинга эффективности процесса, качества условий и результатов образовательной 
деятельности.

Функции, права и обязанности участников образовательных отношений 
определяются нормативно-правовой документацией.

Данная образовательная программа разработана на основе:
-  Конвенции о правах ребенка;
-  Конституции Российской Федерации;
-  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-Ф3;
-  Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждённого приказом МОиН РФ от 06.10.2009г. № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования»;

-  Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»;

-  Нормативно-методической документации Министерства образования и науки 
РФ и других нормативно-правовых актов в области образования;

-  Примерной адаптированной основной образовательной программы начального 
общего образования на основе ФГОС для детей с задержкой психического развития;

-  Устава МКОУ «Зеленорощинская СОШ»
АООП НОО разработана с учётом особенностей психофизического развития и 

возможностей обучающихся с задержкой психического развития, а также образовательных 
потребностей и запросов участников образовательных отношений.

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой 
психического развития МКОУ «Зеленорощинская СОШ».

Обучающиеся с ЗПР характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной 
нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях 
(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности), 
подтвержденные психолого-медикопедагогической комиссией и препятствующие 
получению образования без создания специальных условий. Отмечаются нарушения 
внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной 
работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 
затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, 
самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы 
недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, 
зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а 
также от актуального эмоционального состояния.

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
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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.

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 аффективноповеденческой 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.

Обучающиеся с задержкой психического развития имеют особые образовательные 
потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.

К общим потребностям относятся:
• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами;
• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

• получение специальной помощи средствами образования;
• 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.
К специфическим образовательным потребностям относятся:
• создание специальных (коррекционных) условий для получения образования , 

в том числе «доступной среды»;
• наглядно-действенный характер содержания образования;
• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

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

ситуации взаимодействия с действительностью;
• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения;
• обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы 
и нейродинамики психических процессов обучающихся с задержкой психического развития;

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции 
деятельности и поведения;

• стимуляция познавательной активности, формирование потребности в 
познании окружающего мира и во взаимодействии с ним;

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на
формирование произвольной саморегуляции в условиях познавательной деятельности и 
поведения;

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

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных
форм коммуникации;

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование
навыков социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных 
социальных контактов;

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

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

Применение дифференцированного подхода позволяет учитывать их особые 
образовательные потребности, предоставляет обучающимся с ЗПР возможность реализовать 
индивидуальный потенциал развития.

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

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 АООП НОО для детей с ЗПР МКОУ «Зеленорощинская СОШ» 
заложены 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,
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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.
Цель и задачи реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования.
Цель реализации адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ЗПР:
- обеспечение выполнений требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ;
- обеспечение многообразия специальной поддержки в получении образования 

обучающихся и выстраивания образовательных маршрутов, соответствующих возможностям 
и потребностям обучающихся с ЗПР, направленных на преодоление существующих 
ограничений в получении образования.

Для достижения поставленной цели и реализации МКОУ «Зеленорощинская СОШ» 
адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 
(АООП НОО) предусматривается решение основных задач с учетом особенностей как 
коррекционной школы, так и массовой школы:

• формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных 
способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение 
чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 
теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и 
речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни);

• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности,
уникальности и неповторимости;

□ обеспечение преемственности начального общего и основного общего
образования;
• достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной

образовательной программы начального общего образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья;

• обеспечение доступности получения качественного начального общего
образования;

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, 
научнотехнического творчества и проектно-исследовательской деятельности;

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

• использование в образовательном процессе современных 
образовательных технологий деятельностного типа.

Организация образовательного процесса при получении НОО опирается на систему 
учебников «Гармония», куда входят завершенные предметные линии учебников по всем 
основным предметам начального общего образования.

Система учебников «Гармония» входит в Федеральный перечень учебников, 
рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. УМК 
«Гармония» входит в раздел перечня «Учебники, содержание которых соответствует

7



федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 
образования».

Для осуществления коррекционной работы в МКОУ «Зеленорощинская СОШ» 
созданы необходимые условия для получения качественного образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья и оказания ранней коррекционной помощи на 
основе специальных педагогических подходов.

1. Функционирует психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), 
обеспечивающий единую работу по социальной адаптации и реабилитации обучающихся с 
ЗПР. Работа консилиума регламентируется Положением о ПМПк, которое рассматривается 
на педагогическом совете и утверждается директором школы.

2. Психолого-медико-педагогическая и социальная помощь включает в себя:
• психолого-педагогическое, логопедическое консультирование

обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников;
• коррекционно-развивающие, психологические и логопедические занятия с 

обучающимися.
3. Создана система внеурочной деятельности, основанная на принципах 

коррекционной работы.
При реализации образовательных программ используются различные

образовательные технологии, в том числе технологии дифференцированного, 
индивидуального обучения.

Коррекционную помощь обучающимся с ЗПР оказывают специалисты: учитель -  
логопед, педагог -  психолог.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 
психического развития адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования

Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 
адаптированной 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 трёх видов результатов: личностных, метапредметных и 
предметных.

Личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностносмысловые 
установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные 
позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 
российской, гражданской идентичности.

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные).

Предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 
предметов опыт специфической для каждой предметной области, деятельности по 
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 
картины мира.

Личностные результаты освоения АООП НОО

Целевые установки требований 
результатам в соответствии с ФГОС_______

к
Планируемые результаты
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Формирование основ российской 
гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю 
России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование 
ценностей многонационального российского 
общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций.

Осознает свою принадлежность к 
своей стране - России, к своему народу. 
Отвечает на вопросы: Что связывает тебя с 
родными, друзьями; с родной природой, с 
Родиной? Какой язык и какие традиции 
являются для тебя родными и почему? Что 
обозначает для тебя любить и беречь родную 
землю, родной язык? Знает и с уважением 
относится к Государственным символам 
России. Сопереживает радостям и бедам 
своего народа и проявляет эти чувства в 
добрых поступках.

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

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

Воспринимает планету Земля как 
общий дом для многих народов, принимает 
как данность и с уважением относится к 
разнообразию народных традиций, культур, 
религий.

Выстраивает отношения, общение со 
сверстниками несмотря на национальную 
принадлежность, на основе общекультурных 
принципов, уважает иное мнение историю и 
культуру других народов и стран, не 
допускает их оскорбления, высмеивания.

Овладение начальными навыками 
адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире

Умеет выстраивать добропорядочные 
отношения в учебном коллективе.

Принятие и освоение социальной роли 
обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного 
смысла учения

Воспринимает важность (ценность) 
учёбы как интеллектуального труда и 
познания нового. Отвечает на вопрос: для чего 
он учится, отражают учебную мотивацию. 
Активно участвует в процессе обучения, 
выходит на постановку собственных 
образовательных целей и задач.

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

Осмысленно относится к тому что 
делает, знает для чего он это делает, соотносит 
свои действия и поступки с нравственными 
нормами. Различает «что я хочу» и «что я 
могу». Осуществляет добрые дела, полезные 
другим людям. Умеет отвечать за результат 
дела, в случае неудачи «не прячется» за 
других.

Формирование эстетических потребностей, 
ценностей и чувств

Умеет различать «красивое» и 
«некрасивое», ощущает потребность в 
«прекрасном», которое выражается в 
удержании критерия «красиво» (эстетично), в 
отношениях к людям, к результатам труда...
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Развитие этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально

нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей

Понимает ценности нравственных 
норм, закреплённых в языке народа, для 
жизни и здоровья человека, умеет соотносить 
эти нормы с поступками как собственных, так 
и окружающих людей. Проявляет 
доброжелательность в отношении к другим, 
эмоциональную отзывчивость и 
сопереживание к чувствам родных и близких, 
одноклассников, к событиям в классе, в 
стране.

Развитие навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций

Участвует в коллективной и групповой 
работе учащихся, умеет входить в 
коммуникацию со взрослыми людьми, 
соблюдает в повседневной жизни нормы 
речевого этикета и правила устного общения 
(обращение, вежливые слова). В ситуации 
конфликта находит пути его равноправного, 
ненасильственного преодоления, терпим к 
другим мнениям, учитывает их в совместной 
работе.

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

Ориентируется на здоровый образ 
жизни, придерживаться здорового режима 
дня, активно участвует в физкультурно
оздоровительных мероприятиях. Проявляет 
бережное отношение к результатам своего и 
чужого труда.

Метапредметные результаты освоения АООП НОО

Целевые установки требований к 
результатам в соответствии с ФГОС

Планируемые результаты

Овладение способностью принимать и 
сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления.

Принимает учебную задачу, соотносит 
свои действия с этой задачей, ищет способ её 

решения, осуществляя пробы.
Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера
Осуществляет отбор источников 

информации для поиска нового знания. 
Самостоятельно отбирает для решения 
предметных учебных задач необходимые 
словари, энциклопедии, справочники, 
электронные диски; сопоставляет и отбирает 
информацию, полученную из различных 
источников (словари, энциклопедии, 
справочники, Интернет, компетентные люди - 
библиотекарь, учитель старших классов.), 
выделяет главное (различает главное и 
второстепенное), фиксирует в виде текста, 
таблиц, схем.
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Формирование умения планировать, 
контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата.

Умеет намечать действия при работе, 
составлять простой план действий при 
написании творческой работы, создании 
проектов.

В диалоге с учителем умеет 
вырабатывать критерии оценки и определять 
степень успешности выполнения своей работы и 
работы, исходя из имеющихся критериев, может 
совершенствовать критерии оценки и 
пользоваться ими в ходе оценки и самооценки.

В ходе представления проекта может 
дать обоснованную оценку его результатов.

Формирование умения понимать причины 
успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в 
ситуациях неуспеха

Сопоставляя свои действия и результат, 
понимает причины своего неуспеха и находит 
способы выхода из этой ситуации.

Освоение начальных форм познавательной и 
личностной рефлексии

Умеет отвечать на вопросы: Что мне 
удалось? Что не удалось? И почему? Как, каким 
способом действовал? Какой способ сложнее 
(удобнее, подходит или нет) и почему?

Использование знаково-символических средств 
представления информации для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения 
учебных и практических задач.

Переводит в устный текст данные из 
таблицы, схемы, диаграммы, может дополнить 
или достроить их, использовать эти средства для 
записи текстовой информации. Активно 
использует модели при анализе слов, 
предложений, при решении математических 
задач.

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

Соблюдает в повседневной жизни нормы 
речевого этикета и правила устного общения 
(обращение, вежливые слова). Решает разные 
коммуникативные задачи, адекватно используя 
имеющиеся у него языковые средства (просьба, 
отказ, поздравление, доказательство.)Умеет 
презентовать результаты своей деятельности, в 
том числе средствами ИКТ.

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

Использует компьютерную технику для 
решения поисковых задач, в том числе умеет 
вводить текст с помощью клавиатуры, 
фиксировать (записывать) в цифровой форме 
измеряемые величины и анализировать 
изображения, звуки, готовить своё выступление 
и выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением; при этом соблюдать нормы 
информационной избирательности, этики и 
этикета.

11



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.

Предъявляет смысловое чтение 
произведений разных стилей и жанров. 
Адекватно использует речь и речевые средства 
для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач в практической 
деятельности и повседневной жизни, составляет 
тексты в устной и письменной форме на 
определённую тему с использованием разных 
типов речи: описание, повествование, 
рассуждение.

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

На изученном предметном материале 
предъявляет овладение логическими действиями 
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, 
установления аналогий и причинно
следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям

Готовность слушать собеседника и вести 
диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий

Умеет вести диалог, учитывая разные 
мнения; умеет договариваться и приходить к 
общему решению; умеет задавать вопросы, 
уточняя непонятое в высказывании; умеет 
доказательно формулировать собственное 
мнение.

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

Активно участвует в коллективном 
диалоге по постановке общей цели и путей её 
достижения, умеет договариваться о 
распределении функций и ролей при работе в 
паре, в творческой группе; умеет осуществлять 
взаимный контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую взаимопомощь, 
адекватно оценивает собственное поведение и 
поведение окружающих.

Готовность конструктивно разрешать 
конфликты посредством учета

интересов сторон и сотрудничества

Проявляет готовность к решению 
конфликта посредством учета интересов сторон 
и сотрудничества, стремиться к координации 
различных позиций при работе в паре.

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

Предъявляет освоенность начальных 
сведений о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности в 
соответствии с содержанием конкретных 
учебных предметов.

Овладение базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между 
объектами и процессами

Предъявляет освоенность базовых 
предметных и межпредметных понятий, 
отражающих существенные связи и отношения 
между объектами и процессами.

Умение работать в материальной и 
информационной среде начального

Уметь работать в материальной и 
информационной среде начального

общего образования (в том числе с 
учебными моделями) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного процесса.

общего образования (в том числе с 
учебными моделями) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного процесса.

Предметные результаты освоения АООП НОО
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Целевые установки требований к 
результатам в соответствии с ФГОС

Планируемые результаты

Русский язык. Родной язык.

Формирование первоначальных 
представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о 
языке как основе национального самосознания

Освоил первоначальные знания о системе 
русского языка. Владеет элементарными 
способами анализа изучаемых явлений языка.

Имеет представление о языковом 
многообразии

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

Выражает свои мысли в связном 
повествовании.

Осознает язык как основное средство 
человеческого общения и явление национальной 
культуры.

Сформированность позитивного 
отношения к правильной устной и письменной 
речи как показателям общей культуры и 
гражданской позиции человека

Имеет позитивное отношение к 
правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры и гражданской 
позиции человека

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

Соблюдает нормы русского 
литературного языка в собственной речи.

Умеет пользоваться правилами 
орфоэпии и орфографии. Владеет 
навыком правильного словоупотребления в 

прямом и переносном значении.

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

Обладает коммуникативными 
умениями в говорении, чтении и письме.

Умеет выбирать слова из ряда 
предложенных для решения 
коммуникативной задачи.

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке

Понимание литературы как явления 
национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и 
традиций;

Воспринимает художественную 
литературу как вид искусства. Имеет первичные 

навыки работы с информацией.
Имеет представление о культурно

историческом наследии России.

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.

Готов к дальнейшему обучению, 
достижению необходимого уровня читательской 
компетентности, речевого развития. Имеет 
представление о российской истории и культуре, 
первоначальных этических представлений, 
понятий о добре и зле, нравственности. Владеет 
универсальными учебными действиями.
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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.

Может самостоятельно выбирать 
интересующую литературу. Умеет пользоваться 
словарями и справочниками.

Осознает себя как грамотного читателя, 
способного к творческой деятельности. Умеет 
осознать воспринимать и оценивать содержание 
и специфику различных текстов, участвовать в 
их обсуждении, давать и обосновывать 
нравственную оценку поступков героев.

Достижение необходимого для 
продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т.е. 
овладение техникой чтения вслух и про себя, 
элементарными приемами интерпретации, анализа 
и преобразования художественных, научно
популярных и учебных текстов с использованием 
элементарных литературоведческих понятий.

Может вести диалог, соблюдает правила 
речевого этикета, способен участвовать в диалоге 
при обсуждении произведений.

Умеет декламировать стихотворение. 
Умеет выступать перед знакомой 
аудиторией с небольшими сообщениями.

Владеет алгоритмами основных 
учебных действий по анализу 
художественных произведений.

Умение самостоятельно выбирать 
интересующую литературу; пользоваться 
справочными источниками для понимания и 
получения дополнительной информации.

Овладеет умением самостоятельно 
выбирать интересующую литературу; 
пользоваться справочными источниками для 
понимания и получения дополнительной 
информации

Иностранный язык

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

Владеет элементарными 
коммуникативными умениями в говорении, 
чтении и письме.

Умеет строить диалоговую речь на 
основе своих речевых возможностей. Умеет 
строить монологическую речь, строить 
сообщения на предложенную тему, адекватно 
отвечать на вопросы.

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

Умеет пользоваться словарями.
Обладает навыками участия в диалогах: 

этикетном, диалоге-расспросе, диалоге- 
побуждении.

Умеет оперировать в процессе общения 
активной лексикой.

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

Владеет правилами речевого и неречевого 
поведения со сверстниками другой языковой 
среды и другой культуры.

Математика и информатика

Использование начальных математических 
знаний для описания и объяснения окружающих 
предметов, процессов, явлений, а также оценки их 
количественных и пространственных отношений;

Освоил основы математических знаний, 
умеет сравнивать и упорядочивать объекты по 
разным математическим основаниям. Умеет 
устанавливать пространственные отношения 
между предметами, распознавать и изображать 
геометрические фигуры.
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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;

Владеет умениями моделирующей 
деятельности.

Приобрел
информационнотехнологические умения 
(элементарный поиск, обработка и т. д.)

Уметь составлять простейшие 
алгоритмы.

Приобретение начального опыта 
применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических 
задач

Освоил основы математических знаний 
(сравнивать и упорядочивать).

Умеет применять математические знания 
на практике.

Умеет принимать практические решения 
на основе прочитанного задания.

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.

Владеет умениями устного 
счета, коммуникативными навыками. 
Умеет проводить проверку правильности 

вычислений разными способами.
Умеет представлять, анализировать и 

интерпретировать данные таблиц, диаграмм и 
т.д..

Приобретение представлений о 
грамотности.

Освоил первоначальные представления о 
компьютерной грамотности.

Окружающий мир

Понимание особой роли России в мировой 
истории, воспитание чувства гордости за 
национальные свершения, открытия, победы.

Различает государственную символику 
РФ, умеет описывать достопримечательности 
столицы, родного города и его окрестностей. 
Проявляет эмоционально-положительное 
отношение и интерес к родной стране, ее 
культуре, истории, традициям.

Умеет оценивать характер 
взаимоотношений людей в различных 
социальных ситуациях.

Сформированность уважительного 
отношения к России, родному краю, своей семье, 
истории, культуре, природе нашей страны, ее 
современной жизни.

Различает прошлое, настоящее 
и будущее.

Ориентируется важнейших для страны и 
личности событиях и фактах прошлого и 
настоящего.

Умеет находить факты, относящиеся к 
образу жизни, обычаям и верованиям наших 
предков.

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.

Освоил основы экологической и 
культурологической грамотности. Соблюдает 
правила поведения в мире природы и людей.

Знает правила здорового образа жизни
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Освоение доступных способов изучения 
природы и общества

(наблюдение, запись, измерение, опыт, 
сравнение, классификация и другими, с 
получением информации из семейных архивов, от 
окружающих людей, в открытом 
информационном пространстве).

Владеет элементарными способами 
изучения природы и общества.

Умеет проводить наблюдения в природе, 
вести записи, ставить опыты, вести сравнения. 
Получать информацию из семейных архивов, от 
окружающих людей в открытом 
информационном пространстве.

Развитие навыков устанавливать и 
выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире.

Умеет видеть и понимать некоторые 
причинно-следственные связи в окружающем 
мире.

Умеет фиксировать результаты 
наблюдений или опыта в предложенной форме 
(таблица, словесное описание, условные 
обозначения)

Основы религиозных культур и светской этики

Готовность к нравственному 
самосовершенствованию, духовному 
саморазвитию.

Имеет представление о нравственном 
самосовершенствовании и духовном 
саморазвитии.

Знакомство с основными нормами 
светской и религиозной морали, понимание их 
значения в выстраивании конструктивных 
отношений в семье и обществе.

Владеет основными нормами светской и 
религиозной морали, понимает их значения в 
выстраивании конструктивных отношений в 
семье и обществе.

Понимание значения нравственности, веры 
и религии в жизни человека и общества.

Имеет понимание о значениях 
нравственности, веры и религии в жизни 
человека и общества.

Формирование первоначальных 
представлений о светской этике, о традиционных 
религиях, их роли в культуре, истории и 
современности России

Имеет представление о национальном 
составе народов России, мира, разнообразии 
мировых религий и общечеловеческих ценностях 
независимо от этнокультуры.

Является носителем естественной 
толерантности в поликультурной среде школы.

Соблюдает нормы поведения, принятые в 
современном обществе.

Первоначальные представления об 
исторической роли традиционных религий в 
становлении российской государственности.

Имеет представление об исторической 
роли традиционных религий в 
становлении российской государственности.

Становление внутренней установки 
личности поступать согласно своей совести; 
воспитание нравственности, основанной на 
свободе совести и вероисповедания, духовных 
традициях народов России.

Владеет внутренней установкой 
личности, поступать согласно своей совести. 
Обладает чувством нравственности, основанной 
на свободе совести и вероисповедания. Имеет 
представление о духовных традициях народов 
России.

Осознание ценности человеческой
жизни.

Имеет представление о ценности 
человеческой жизни.

Изобразительное искусство

Сформированность первоначальных 
представлений о роли изобразительного искусства 
в жизни человека, его роли в духовно
нравственном развитии человека

Обладает чувством 
прекрасного и эстетического на основе 

знакомства с мировой и отечественной 
художественной культурой.

Умеет оценивать произведения искусства 
с эстетической точки зрения и на уровне 
эмоционального восприятия.
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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

Имеет основы художественной культуры, 
в том числе на материале художественной 
культуры родного края, эстетического 
отношения к миру. Понимает красоту как 
ценности и потребности в художественном 
творчестве и в общении с искусством.

Овладение практическими умениями и 
навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства

Владеет навыков изображения 
многофигурных композиций на значимые 
жизненные темы и обладает опытом участия в 
коллективных работах на эти темы.

Умеет изобразить пейзаж, натюрморт, 
портрет, выражая к ним свое эмоциональное 
отношение.

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.).

Умеет различать виды художественной 
деятельности. Обладает опытом участия в 
художественной творческой деятельности, а 
также в специфических формах художественной 
деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 
фотография, видеозапись, элементы 
мультипликации и пр.).

Музыка

Сформированность первоначальных 
представлений о роли музыки в жизни человека, ее 
роли в духовно-нравственном развитии человека

Владеет основами музыкальной 
культуры. Обладает основами художественного 
вкуса.

Сформированность основ музыкальной 
культуры, в том числе на материале музыкальной 
культуры родного края, развитие художественного 
вкуса и интереса к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности

Проявляет интерес к народной музыке, 
творчеству родного края. Умеет 
ориентироваться в музыкальном поэтическом 
творчестве, в многообразии музыкального 
фольклора России.

Умеет сопоставлять различные образцы 
народной и профессиональной музыка.

Умение воспринимать музыку и выражать 
свое отношение к музыкальному произведению

Умеет воспринимать музыку различных 
жанров, размышлять о музыкальных 
произведениях как способе выражения чувств и 
мыслей человека.

Использование музыкальных образов при 
создании театрализованных и музыкально
пластических композиций, исполнении вокально
хоровых произведений, в импровизации.

Может осуществлять собственные 
музыкально-исполнительские замыслы.

Умеет организовать культурный досуг, 
самостоятельную творческую 
деятельность.

Технология

Получение первоначальных представлений 
о созидательном и нравственном значении труда в 
жизни человека и общества; о мире профессий и 
важности правильного выбора профессии.

Имеет первоначальные представления о 
созидательном и нравственном значении труда 
в жизни человека и общества, о мире 
профессий и важности правильного выбора 
профессии.
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Усвоение первоначальных 
представлений о материальной 
культуре как продукте предметнопреобразующей 

деятельности человека.

Имеет первоначальные представления о 
материальной культуре, как продукте 
предметно-преобразующей деятельности 
человека.

Приобретение навыков самообслуживания; 
овладение технологическими приемами ручной 
обработки материалов; усвоение правил техники 
безопасности.

Владеет навыками самообслуживания, 
технологическими приемами ручной обработки 
материалов.

Знает и применяет правила техники 
безопасности.

Использование приобретенных знаний и 
умений для творческого решения несложных 
конструкторских, художественно-конструкторских 
(дизайнерских), технологических и 
организационных задач.

Использует приобретённые знания и 
умения для творческого решения несложных 
конструкторских, художественно
конструкторских (дизайнерских), 
технологических и организационных задач.

Приобретение первоначальных навыков 
совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 
организации

Использует первоначальные навыки 
совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи,

планирования и организации.
Приобретение первоначальных знаний о 

правилах создания предметной и информационной 
среды и умений применять их для выполнения 
учебно-познавательных и проектных 
художественно-конструкторских задач.

Может использовать первоначальные 
знания о правилах создания предметной и 
информационной среды и умения применять их 
для выполнения учебно-познавательных и 
проектных художественно-конструкторских 
задач.

Физическая культура

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.

Ориентируется на понятиях 
«физическая культура», «режим дня», 
«физическая одготовка».

Понимает положительное влияние 
физической культуры на физическое и 
личностное развитие, как факторах успешной 
учебы и социализации.

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

Владеет знаниями о роли и значении 
режима дня в сохранении здоровья.

Умеет подбирать и выполнять 
комплексы упражнений для утренней зарядки и 
физкультминуток.

Умеет определять дозировку и 
последовательность выполнения упражнений.

Умеет оценивать величину нагрузки по 
частоте пульса.

Формирование навыка систематического 
наблюдения за своим физическим состоянием, 
величиной физических нагрузок, данных 
мониторинга здоровья (рост, масса тела и других), 
показателей развития основных физических качеств 
(силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости)

Самостоятельно ведет наблюдения за 
своим физическим состоянием, величиной 
физических нагрузок, данных мониторинга 
здоровья (рост, масса тела и других), 
показателей развития основных физических 
качеств (силы, быстроты, координации, 
выносливости, гибкости).
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Реализация требований ФГОС к планируемым результатам 
обучения средствами УМК «Гармония»

УМК «Гармония» в полной мере реализуют Требования ФГОС по реализации 
вышеперечисленных результатов.

На примере отдельных предметных линий можно проследить содержание специфики 
достижения результатов средствами УМК «Гармония»

Результаты изучения курса «Русский язык»
Личностные результаты:
1) основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной
принадлежности, ценности многонационального российского общества; гуманистические и 
демократические ценностные ориентации. 2) целостный, социально ориентированный взгляд 
на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.

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

4) начальные навыки 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) эстетические потребности, ценности и чувства.
8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. Развитие 
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе.

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 
ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому 
труду, к работе на результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления.
2) способы решения проблем творческого и поискового характера.
3) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

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

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации 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 ИКТ для решения 
коммуникативных и познавательных задач.

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том 
числе умение анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 
графическим сопровождением.
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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) логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 
по родовидовым признакам, установление 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 
своё мнение и аргументировать свою точку зрения.

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

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 
сторон и сотрудничества.

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности 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.
Предметные результаты:

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания.

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 
русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 
межнационального общения;

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

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

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

Результаты изучения курса «Литературное чтение»
Личностные результаты:
1) основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; ценности многонационального российского общества; гуманистические и 
демократические ценностные ориентации. 2) целостный, социально ориентированный взгляд 
на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 
народов.

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире.
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5) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе.

6) эстетические потребности, ценности и чувства.
7) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей.
8) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
9) установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работа на результат, бережное 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) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 5) 
активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач.

6) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с поставленными целями и задачами; осознанное построение речевого 
высказывания в соответствии с задачами коммуникации и создание текстов в устной и 
письменной формах.

7) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинноследственных связей.

8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; выражать
своё мнение и аргументировать свою точку зрения; а также с уважением воспринимать
другие точки зрения.

9) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих;

10) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества;

11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами

и процессами.
Предметные результаты
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 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,
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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:
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 само-идентификации;

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.

Результаты изучения курса «Математика»
Личностные результаты
1) чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
2) осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру.
3) целостное восприятие окружающего мира.
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4) развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий; творческий 
подход к выполнению заданий.

5) рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять
ими.

6) навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками.
7) установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

к работе на результат. Метапредметные результаты:
1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления.
2) овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера.
3) умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата.

4) способность использовать знаково-символические средства представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно
познавательных и практических задач.

5) использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач.

6) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 
анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить 
текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения 
величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 
аудио-, видео и графическим сопровождением.

7) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесение к известным понятиям.

8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 
своё мнение и аргументировать свою точку зрения.

9) определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих.

10) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 
сторон и сотрудничества.

11) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 
процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика».

12) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами

и процессами.
13) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

Предметные результаты
1) использование приобретенных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных 
и пространственных отношений.

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, основами счета, измерений,
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прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 
(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов.

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

4) умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 
стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать 
с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 
интерпретировать данные.

5) приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст 
на клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать 
ее на принтере).

Результаты изучения курса «Окружающий мир»
Личностные результаты:
1) основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину,

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности, ценности многонационального российского общества, гуманистические и 
демократические ценностные ориентации.

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 
и разнообразии природы, народов, культур и религий.

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других
народов.

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире.

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

6) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.

7) эстетические потребности, ценности и чувства.
8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей.
9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты:
1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления.
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
3) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

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

4) умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха достижения успешного 
результата. В качестве примера можно привести задание в теме 5) освоение начальных форм 
познавательной и личностной рефлексии. 6) способность использовать знаково
символические средства представления информации для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.

7) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 
задач.
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8) овладение логическими действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.

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

гордости за национальные свершения, открытия, победы.
2) уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее 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) навыки установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем
мире.

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
адаптированной основной образовательной программы начального общего 
образования

При итоговой оценке качества АООП НОО в рамках контроля успеваемости в 
процессе освоения содержания отдельных учебных предметов учитывается готовность к 
решению учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе:
-  системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии;
-  обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 
деятельности;
-  коммуникативных и информационных умений;
-  системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. Предметом 
итоговой оценки освоения обучающимися АООП НОО является достижение личностных, 
предметных и метапредметных результатов, необходимых для продолжения образования.

В процессе освоения предметных курсов планируемые результаты предполагают 
выделение:
-  Задания базового уровня сложности проверяют сформированность знаний, умений и 
способов учебных действий по данному предмету, которые необходимы для успешного 
продолжения обучения на следующей ступени. Как правило, это стандартные учебно
познавательные или учебно-практические задания, в которых очевиден способ учебных 
действий. Способность успешно справляться с такого рода заданиями целенаправленно 
формировалась и отрабатывалась в ходе учебного процесса со всеми обучающимися и
-  Задания повышенного уровня сложности проверяют способность выпускника 
выполнять такие учебные или учебно-практические задания, в которых нет явного указания 
на способ их выполнения. Обучающийся сам должен выбрать этот способ из набора 
известных, освоенных в процессе изучения данного предмета. В некоторых случаях 
обучающийся сам должен сконструировать способ решения, комбинируя известные ему 
способы, привлекая знания из других предметов, или опираясь на имеющийся жизненный 
опыт, что заложит основы успешной учебной деятельности на последующих ступенях 
обучения.

В итоговой оценке выделяются две составляющие:
• результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 
планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования;
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• результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения
обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе 
знаний, необходимых для обучения на следующей ступени общего образования.

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 
начального общего образования используются для принятия решения о переводе
обучающихся на следующую ступень общего образования.

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 
оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 
образования, относятся:

• ценностные ориентиры обучающегося;
• индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм,

толерантность, гуманизм и др.
Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся будет осуществляться в ходе мониторинговых исследований.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 
ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 
итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 
Особенностями системы оценки являются:

комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 
метапредметных и личностных результатов общего образования);

использование планируемых результатов освоения основных образовательных 
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;

оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно
практических и учебнопознавательных задач;

оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;
использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 
системы образования;

уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 
представлению их;

использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 
динамику индивидуальных образовательных достижений;
-  использование наряду со стандартизированными письменными или устными
работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 
работы, самоанализ, самооценка.

Оценка личностных результатов.
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.
Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется:
1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами школы (педагог-психолог), обладающими необходимой компетенцией в 
сфере психолого-педагогической

диагностики развития личности;
2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов):
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□ оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или других форм 
накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении);

— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 
суждений о поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, 
литературному чтению, окружающему миру, основам духовнонравственной культуры);

— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и 
администрации при согласии родителей).

Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся на 
выпускниках начальной школы.

Внутренняя оценка:
1. Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации - 

интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений. 
Педагог отслеживает, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень 
самостоятельности, и ряд других личностных действий. Главный критерий личностного 
развития - наличие положительной тенденции развития.

2. Оценка знания моральных норм и сформированности моральноэтических 
суждений о поступках и действиях людей является также накопительной.

3. Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную 
профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей или 
педагогов и администрации при согласии родителей) по вопросам:

• сформированности внутренней позиции обучающегося
• ориентация на содержательные моменты образовательного процесса;
• сформированность самооценки;
• сформированность мотивации учебной деятельности.
Объектом оценки личностных результатов начального образования является:
• сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 
учреждению:

• ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 
познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 
сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 
«хорошего ученика» как пример для подражания;

• сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за 
свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви к своему 
краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 
мира, развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 
людей;

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

• сформированность 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;

• знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений, 
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 
поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 
нормы. Оценка метапредметных результатов.

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:
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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 
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 учебнопознавательных 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 ступени 
начального общего образования строится вокруг умения учиться.

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя 
следующие процедуры:

• решение задач творческого и поискового характера;
• проектная деятельность;
• текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения;
• комплексные работы на межпредметной основе;
• мониторинг сформированности основных учебных умений. Оценка 

предметных результатов.
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 
учащихся 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. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего 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 
литературному 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. Проводится мониторинг результатов выполнения итоговых 
работ - по русскому языку, математике, литературному чтению, окружающему миру - и 
итоговой комплексной работы на межпредметной основе.

Формы контроля и учета достижений обучающихся
О бязательны е формы 

и методы контроля___________ И ны е ф ормы  учета достижений

28



текущая аттестация итоговая
(четверть,
год) аттестация

урочная
деятельность

внеурочная
деятельность

- устный опрос - 
письменная самостоятельная 
работа - диктант - контрольное 
списывание - тестовые задания
- графическая 
работа - изложение
- доклад
- творческая работа и др.

- диагностическая

контрольная работа - 
диктанты
- изложение - 
проверка осознанного 
чтения.

- анализ 
динамики текущей 
успеваемости

- участие 
выставках, конкурсах, 
соревнованиях
- активность в 
проектах, в программах и 
во внеурочной 
деятельности- творческий 
отчет

- портфолио
- анализ психолого-педагогических 
исследований

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 уровне 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.

В МКОУ «Зеленорощинская СОШ» проводится мониторинг результатов выполнения 
трёх итоговых работ - по русскому языку, математике и комплексной работы на 
межпредметной основе. Учащиеся с ОВЗ с согласия родителей (законных представителей) 
могут принимать участие в проведении всероссийских проверочных работ.

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются 
итоговые комплексные работы - система заданий различного уровня сложности по чтению, 
русскому языку, математике и окружающему миру.

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, 
полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания. Достижение опорного 
(базового) уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как 
исполнение им требований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 
достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 
(базового) уровня и его превышение (повышенный уровень). Это позволяет поощрять 
продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом 
зоны ближайшего развития.

Анализ достижений обучающихся включает:
-  текущую успеваемость обучающихся;
-  динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;
-  активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах,
олимпиадах;
-  активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной
деятельности.

Формами представления образовательных результатов являются:
-  табель успеваемости по предметам;
-  тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их
выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания - 
знания, понимания, применения, систематизации);
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-  устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся,
формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 
предметам;
-  папка достижений;
-  результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 
развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД. 
Критериями оценивания являются:
-  соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов
обучающихся требованиям к результатам освоения АООП НОО по ФГОС;
-  динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.

II. Содержательный раздел

2.1. Программа формирования универсальных учебных действии у 
обучающихся с задержкой психического развития.

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения
метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы:
установить ценностные ориентиры начального образования; 
определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 
выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных 
ситуациях.
Программа формирования универсальных учебных действий содержит:

описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 
характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий.
связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Гармония»;
типовые задачи формирования личностных, регулятивных,

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК 
«Г армония»;
-  описание преемственности программы формирования универсальных учебных 
действий по уровням общего образования в соответствии с УМК «Гармония»
-  планируемые результаты сформированности УУД.

Программа формирования универсальных учебных действий является основой 
разработки рабочих программ отдельных учебных предметов.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 
образования на ступени начального общего образования следующим образом:

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая:
• чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
• осознание ответственности человека за благосостояние общества;
• восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий;
• отказ от деления на «своих» и «чужих»;
• уважение истории и культуры каждого народа.
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2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 
сотрудничества:

• доброжелательность, доверие и внимание к людям,
• готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается;
• уважение к окружающим - умение слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 
участников.

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 
нравственности и гуманизма:

• принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 
стремление следовать им;

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 
так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как 
регуляторов морального поведения;

• формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе
знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 4. Развитие умения
учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:

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

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

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 
ее самоактуализации:

• формирование самоуважения и эмоционально-положительного
отношения к себе;

готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 
критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 
готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 
целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу

жизни,
• здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих 

возможностей.
В концепции УМК «Гармония» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о 
современном выпускнике начальной школы.

Выпускник начальной школы - это человек:
• любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
• владеющий основами умения учиться;
• любящий родной край и свою страну;
• 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.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (на

основе образовательных ресурсов УМК «Гармония»
Формирование универсальных учебных действий (УУД) в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 
формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых
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результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 
«Родной язык», «Литературное чтение на родном языке», «Математика», «Окружающий 
мир», «Технология», «Изобразительное искусство», «Физическая культура», «Музыка» в 
отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного 
развития обучающихся.

Каждый из предметов УМК «Гармония», помимо прямого эффекта обучения - 
приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 
универсальных учебных умений:

• коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 
общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 
контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 
извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей;

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

• умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 
нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; выбирать стратегию решения; 
строить и проверять элементарные гипотезы. Каждый учебный предмет в зависимости от его 
содержания и способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 
определенные возможности для формирования универсальных учебных действий.

С м ы словы е 
акц енты  УУД

Русский язы к Л итературное
чтение

М атем атика О круж аю щ ий мир

личностные жизненное
самоопределение

Нравственно
этическая
ориентация

смысло
образование

Нравственно
этическая
ориентация

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 
алгоритмизация действий

познавательные
общеучебные

моделирование 
(перевод устной 
речи в письменную)

Смысловое
чтение,
произвольные

и
осознанные 
устные и 
письменные 
высказывания

моделирование, 
выбор 

наиболее 
эффективных 
способов 
решения задач

широкий спектр
источников
информации

познавательные
логические

формулирование личных, языковых, 
нравственных проблем. 
Самостоятельное создание способов 
решения проблем поискового и 
творческого характера

анализ, синтез, сравнение, 
группировка, причинно-следственные 
связи, логические рассуждения, 
доказательства, практические действия

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

РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ

Универсальные 
учебные действия

Формирование УДД по учебному предмету

Личностные УУД Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания.

Регулятивные УУД Принятие и сохранение учебной задачи
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Познавательные
УУД

Развитие нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 
деятельности на родном языке.

Коммуникативные
УУД

Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на 
родном языке, коммуникативных умений.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
определяется следующими утверждениями:

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: коммуникативные -
обеспечивающие социальную компетентность; познавательные - общеучебные, логические, 
связанные с решением проблемы; личностные - определяющие мотивационную ориентацию, 
регулятивные - обеспечивающие организацию собственной деятельности.

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 
который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 
планировании и организации образовательного процесса с учетом 
возрастнопсихологических особенностей обучающихся.

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается 
в тематическом планировании.

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам 
освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 
Универсального интегрированного Папки, который является процессуальным способом 
оценки достижений обучающихся в развитии универсальных учебных действий. Результаты 
усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при организации 
мониторинга их достижения.

Формирование некоторых личностных результатов средствами разных учебных 
предметов в УМК «Г армония»

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 
УМК «Гармония» 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.

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Гармония» 
с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и 
содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 
«Гармония» направлены на достижение следующих метапредметных результатов освоения 
основной образовательной программы: овладение способностью принимать и сохранять 
цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления.

В учебниках 1 -4кл. на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели 
и задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут 
учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной 
деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и 
соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.
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Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 
имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, 
которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных 
способов действий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала 
учебников постепенно формируются умения сначала понимать и принимать познавательную 
цель, сохранять ее при выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно 
формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для ее последующего решения.

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства 
ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого 
урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание 
которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию 
рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая 
структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — 
реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные 
задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника.

Учебники по всем предметным линиям УМК «Гармония» обеспечивают 
формирование информационной грамотности учащихся: работу с информацией,
представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема, карта), 
добывание информации, ее сбор, выделение существенной информации из различных 
источников. Одним из часто встречающихся заданием в учебниках является 
«информационный поиск». Это задание помогает детям учиться самостоятельно находить 
информацию, работать с различными источниками. В первом классе, это в основном работа 
со словарями (орфографическим, толковым, этимологическим), а также, наряду с этим, 
комплект ориентирует детей, что взрослый (учитель, члены семьи, библиотекарь) может 
быть источником информации и важно научиться формулировать вопросы и не бояться 
обращаться с ним к взрослому. Важное место в учебниках занимает работа с таблицами, 
схемами и картами. Фиксация информации — это и запись в таблицу, в схему и дополнение 
таблиц (схем), это регистрация информации с помощью фотоаппарата, аудио- и видео
записи. Наиболее широкий спектр деятельности с информацией предоставляет работа над 
проектом (выбор направления сбора информации, определение источников 

информации, получение информации, анализ её достоверности, 
структурирование информации в соответствии с планом проекта, обработка 

информации и её представление). Особое внимание уделяется работе с научно-популярными 
текстами. Научно-популярные тексты, включенные в учебники, соответствуют уровню 
изложения в детских энциклопедиях и готовят учащихся к самостоятельной работе с 
энциклопедической литературой, необходимой как для учебных целей, так и для проектной 
деятельности.
Типовые задания, нацеленные на личностные результаты 
Русский язык. Родной язык

Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл и, работая с 
ними, учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков героев. Например, 
2 класс, «Ленивая старуха». «Подходит ли заглавие к тексту? Почему? Докажи»; 
«Прочитай текст. Озаглавь. Запиши заглавие».
Умение доказывать свою позицию. 4-й класс. «Прочитай текст. С какими утверждениями 
автора ты согласен?» Также посредством текстов учебника используется воспитательный 
потенциал языка; учащиеся приходят к пониманию необходимости беречь свой родной 
язык как часть национальной культуры; работать над развитием и совершенствованием 
собственной речи (система речевых упражнений: свободные диктанты, обучающие
изложения и сочинения, их анализ и редактирование).
Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке
В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены
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задания: 1) на интерпретацию текста; 2) высказывание своего отношения к прочитанному 
с аргументацией; 3) анализ характеров и поступков героев; 4) формулирование 
концептуальной информации текста (в чем мудрость этой сказки? для чего писатель 
решил рассказать своим читателям эту историю?) и т.д.
Математика
1. Роль математики как важнейшего средства коммуникации в формировании речевых 
умений неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой 
формирования человека как личности является развитие речи и мышления. С этой точки 
зрения все без исключения задания учебника ориентированы на достижение личностных 
результатов, так как они предлагают не только найти решение, но и обосновать его, 
основываясь только на фактах (все задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни», 
«Обоснуй свое мнение»).
Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, если оно 
обосновано (все задания, сопровождаемые инструкцией «Сравни свою работу с работами 
других ребят»). Таким образом, работа с математическим содержанием позволяет 
поднимать самооценку учащихся, формировать у них чувство собственного достоинства, 
понимание ценности своей и чужой личности.
Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, построенных на 
проблемно-диалогической технологии, дает педагогу возможность продемонстрировать 
перед детьми ценность мозгового штурма как формы эффективного интеллектуального 
взаимодействия. В том случае, если дети научились работать таким образом, у них 
формируется и понимание ценности человеческого взаимодействия, ценности 
человеческого сообщества, сформированного как команда единомышленников, ценности 
личности каждого из членов этого сообщества. (В учебнике все задания, которые можно 
использовать для такой работы, сопровождаются знаками «!» и «?».)
З.Так как рассматриваемый курс математики серьезнейшим образом ориентирован на 
развитие коммуникативных умений, на уроках запланированы ситуации тесного 
межличностного общения, предполагающие формирование важнейших этических норм. 
Такая работа развивает у детей представление о толерантности, учит терпению 
вовзаимоотношениях и в то же время умению не терять при общении свою 
индивидуальность, т.е. также способствует формированию представлений о ценности 
человеческой личности. (Все задания, относящиеся к работе на этапе первичного 
закрепления нового, работа с текстовыми задачами в классе и т.д.)
Окружающий мир
Одна из целей предмета «Окружающий мир» в программе авторов - научить школьников 
объяснять свое отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не навязывать 
«правильное» отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение ребенка, его 
нравственные установки и ценности. Этим целям служит целая линия развития. Задания, 
направленные на нее, отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу действия 
стандарта, точками красного цвета.
Примеры заданий на объяснение своего отношения к миру (в скобках приведено 
конкретное умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное 
задание):
• На каких рисунках человек ведет себя как разумное существо? Где он ведет себя 
неразумно? Объясни, почему ты так считаешь. (Оценивать простые ситуации и 
однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции общепринятых 
нравственных правил.)
• Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина — Россия!». (Осознавать себя 
гражданином России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.)
• Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объясни их смысл. 
(Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с 
позиции важности бережного отношения к здоровью человека и к природе.)
Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные действия 
Русский язык. Родной язык.
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В учебнике материал параграфов на этапе открытия нового знания специально 
структурирован так, чтобы можно было организовать на уроке открытие нового знания с 
использованием проблемно-диалогической технологии (введены описания проблемных 
ситуаций, даются мотивации к формулированию учебной проблемы (темы) урока, 
предложены плашки с названием этапов урока и другие условные обозначения).
В ныне действующих учебниках также содержатся задания, помогающие открывать новые 
знания (например, в учебнике 3 -го класса):
Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. ... Одинаковые ли эти картины? 
Сравни тексты. Чем они отличаются? ... Какие слова «оживили» картину 7? Почему? Чем 
похожи эти слова?»
Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. «Подбери и запиши к каждому 
существительному как можно больше слов со значением действия».
Новые знания о происхождении названия части речи. «Прочитай текст. Почему часть речи 
(глагол) получила такое название? . Как отличить глагол от других частей речи?». Умение 
находить глаголы в речи. «Найди глаголы. Как будешь действовать? ...
Выпиши глаголы, напиши вопросы к ним. Сделай вывод о том, какими частями речи 
могут быть однокоренные слова». Обобщение знаний. «Расскажи все, что ты уже знаешь о 
глаголах, по плану: ...». Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный 
результат с образцом, находить и исправлять ошибки.) «Все ли было верно в твоем 
рассказе?» (Дети читают правило).
Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке
Регулятивные универсальные учебные действия развиваются с помощью заданий: 1) на 
составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения); 2) на проведение 
самопроверки; редактирования текста.
На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая обеспечивает 
ребенка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во время 
чтения, после чтения).
Ведущим приемом анализа текста является диалог с автором, который предусматривает:
1) нахождение в текстах прямых и скрытых авторских вопросов;
2) 2) прогнозирование ответов; 3) самопроверку по тексту.
Математика
Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. Одним из 
наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений является текстовая 
задача, так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по достижению 
поставленной цели (по П.Я. Гальперину).
Следующим этапом развития организационных умений является работа над системой 
учебных заданий (учебной задачей). Для этого в учебнике 1 класса предлагаются 
проблемные вопросы для обсуждения учеников и выводы рядом со значком «!» на желтом 
поле, позволяющие проверить правильность собственных умозаключений. Таким образом, 
школьники учатся сверять свои действия с целью.
В значительную часть уроков 2 класса и во все уроки 3 -4 классов в учебник включены 
проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем выбрать цель 
деятельности (сформулировать основную проблему (вопрос) урока), авторские версии 
таких вопросов дают возможность оценить правильность действий учеников. 
Обозначенный рамками в конце всех тем во всех без исключения учебниках главный 
вывод позволяет проверять и оценивать результат. Проблемные ситуации практически 
всего курса математики строятся на затруднении в выполнении нового задания, система 
подводящих диалогов позволяет при этом учащимся самостоятельно, основываясь на 
имеющихся у них знаниях, вывести новый алгоритм действия для нового задания, 
поставив при этом цель, спланировав свою деятельность, и оценить результат, проверив 
его.

36



Окружающий мир
В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и 
выводы в рамке для проверки правильности и эффективности действий. Эти задания 
снабжены точками и значками оранжевого цвета. Таким образом, школьники учатся 
регулятивным универсальным учебным действиям: высказывать свое предположение
(версию) и определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем; 
учиться отличать верно выполненное задание от неверного и др.
В значительную часть уроков в учебник 2 класса включены проблемные ситуации, 
позволяющие школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную 
проблему, высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки. Эти части 
учебного материала снабжены плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока». 
Во всех без исключения параграфах важнейшая часть учебного материала снабжена 
плашкой «Учимся открывать новые знания и проверяем себя». С помощью этой части 
учебника учитель организует беседу с учащимися (приведены примерные вопросы 
учителя к конкретному рисунку и варианты правильных ответов в общем виде), в 
результате чего школьники учатся работать по предложенному плану, используя 
необходимые средства (учебник). А сравнивая полученный в беседе вывод с выводом 
параграфа, ученики определяют успешность выполнения своего задания в диалоге с 
учителем.
В учебниках 3-4 класса полностью реализована технология проблемного диалога. В 
каждый параграф включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с 
учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему, высказывать свою версию, 
пытаться предлагать способ ее проверки. Эти части учебного материала снабжены 
плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока». Сформулировав проблему и 
определив основной вопрос (проблему урока), ученики приступают к планированию, 
обучаясь самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 
Плашка «Решаем проблему, открываем новые знания» содержит необходимый учебный 
материал, который позволяет учителю организовать подводящий или побуждающий 
диалог по изучению нового, используя учебник в качестве источника информации или для 
проверки верности своих предположений. При этом ученики обучаются работать по 
плану, сверяя свои действия с целью и при необходимости исправляя ошибки с помощью 
учителя. Плашка «Сравниваем свой вывод с авторским» содержит главный вывод 
параграфа, позволяющий школьникам учиться вырабатывать в диалоге с учителем 
критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы.
Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных учебных 
действий
Русский язык. Родной язык

Задания на извлечение, преобразование и использование текстовой информации.
4 класс. «Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как нужно действовать, чтобы 
правильно поставить запятые в сложном предложении». 1. Найти и подчеркнуть .2. 
Посчитать ... 3. Если ... 4. Найти границы ... 5. Выделить ... 6. Поставить ... 7. Сравни свою 
инструкцию с той, которая дана в конце учебника на с. 140-141. Пользуйся инструкцией 
при выполнении следующих упражнений.»
Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, разного рода 
визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального ряда (даны в учебнике 
или составляются детьми). Например, «Что ты можешь рассказать о словах .? Тебе 
поможет схема на странице учебника»;
Приемы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами. Например, 
по теме «Простые и сложные предложения». После определений простого и сложного 
предложения дается задание: «1. Ты прочитал учебно -научный текст. Из скольких частей 
он состоит? 2. На какой вопрос отвечает каждая часть? 3. Запиши эти вопросы под 
цифрами. У тебя получился план текста. 4. Перескажи этот текст по плану». Система 
работы с различными словарями. Например «Прочитай слова. Объясни значение каждого 
слова. Воспользуйся толковым словарем, словарем иностранных слов»; « __  Запиши
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слова в нужной последовательности и проверь по словарю С.И. Ожегова.»;. В каких 
книгах можно встретить эти слова? А где можно уточнить, что означают эти слова?».
Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке
Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа правильной 
читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в учебниках и 
тетрадях по литературному чтению:
этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов, 
иллюстрации) - обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приемов 
просмотрового и ознакомительного чтения;
этап 2 (работа с текстом во время чтения) - обеспечивает интерпретацию текста 
учениками как результат изучающего чтения;
этап 3 (после чтения) - это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения 
творческих заданий.
Математика
Возрастные психологические особенности младших школьников делают необходимым 
формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно 
осуществляется в рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для 
математики это действие представляется наиболее важным, так как создает важнейший 
инструментарий для развития у детей познавательных универсальных действий. Так, 
например, большое количество математических задач может быть понято и решено 
младшими школьниками только после создания адекватной их восприятию 
вспомогательной модели. Поэтому задания учебника первого класса знакомят учащихся с 
общепринятыми в математике моделями, а учебники 2-4 классов дополняют эту линию и 
учат детей самостоятельному созданию и применению моделей при решении предметных 
задач.
1. Учебник содержит также задания, позволяющие научить школьников 
самостоятельному применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать 
познавательные универсальные учебные действия.
Окружающий мир
Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир»- научить школьников объяснять 
окружающий мир. Такой подход позволяет ученикам систематизировать свой опыт, 
превращая его в элементарную, но целостную систему. Этим целям служит специальная 
линия развития. Задания, относящиеся к ней, отмечены в учебниках, которые будут 
выпущены к началу действия стандарта, точками синего цвета.
Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное 
познавательное умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное 
задание):
1 класс. Какие свойства живых организмов мы можем обнаружить у неживых предметов? 
А какими свойствами живых организмов они не обладают? Найди общие черты и 
различия в каждой паре рисунков. (Сравнивать и группировать предметы.)
1 класс. Лягушонок прыгал и кричал: «Я зелёный - значит, я растение!» Что ему ответил 
умный утенок Кряк? (Наблюдать и делать самостоятельные выводы.)
2 класс. Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как ты узнаешь время без 
часов? Как ты определишь стороны света? (Наблюдать и делать самостоятельные 
выводы.)
4 класс. Представь, что ты ощущаешь все сигналы, поступающие от внутренних органов, 
и должен следить за их работой. Какие трудности и преимущества появились бы у тебя 
при этом? (Определять причины явлений, событий, делать выводы на основе обобщения 
знаний.)
Особенность, характерная для всех учебников окружающего мира, - принцип минимакса, 
согласно которому включен не только обязательный для изучения учебный материал
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(минимум, который и проверяется в контрольных работах), но и дополнительный 
материал (максимум). На уроке школьники ищут ответ на сформулированный ими вопрос 
и учатся находить и выбирать нужную информацию, проверяя правильность своей работы 
с помощью вывода в рамке. Такая деятельность нацелена на формирование умения 
добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах
(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).
В учебнике 2 класса часть времени посвящена обучению детей подготовке сообщений 
(докладов). Для этого приведена памятка ученикам, дана тематика докладов и текст в 
формате обычных детских энциклопедий (тематика докладов не точно соответствует 
рубрикации «встроенной энциклопедии» и т.п.). Такая деятельность нацелена на 
формирование умения делать предварительный отбор источников информации (отбирать 
необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных 
учителем) и умения добывать новые знания.

В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:

1. Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 
ценностносмысловую 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.

2. Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 
организацию своей учебной деятельности:

К ним относятся:
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий;
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 
учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 
ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;

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

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

Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
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• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих 
задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 
информации;

• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

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

результатов деятельности;
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 
различных жанров;

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 
стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 
знаковосимволические действия:

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, 
где выделены существенные характеристики объекта (пространственно- графическая или 
знаково-символическая);

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

Логические универсальные действия:
анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

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

явлений;
построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
доказательство;
выдвижение гипотез и их обоснование. Постановка и решение проблемы: 
формулирование проблемы;
самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.
4. 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; 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;
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• 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.

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 
способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 
образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий
Согласно планируемым результатам освоения основной образовательной программы, 
типовые задачи могут быть личностными, регулятивными, познавательными и 
коммуникативными.

Классификация типовых задач

Типы задач (заданий) Виды задач (заданий)

Личностные
Самоопределения; смыслообразования; нравственно-этической 
ориентации

Регулятивные
Целеполагания; планирования; осуществления учебных действий; 
прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; саморегуляции

Познавательные Общеучебные; знаково-символические; информационные; логические

Коммуникативные
Инициативного сотрудничества; планирования учебного сотрудничества; 
взаимодействия; управление коммуникацией.

Типовые задачи формирования УУД у обучающихся при получении начального 
общего образования

Формирование УУД при обучении грамоте и письму
Тексты иллюстративный и словарный материал позволяют решать задачи 

формирования всего комплекса УУД, которые являются приоритетным направлением в 
содержании образования. Организация этого процесса в учебно-методическом комплекте по 
«Обучению грамоте» строится следующим образом.
Личностные УУД:
- самоопределение - система заданий, ориентирующая младшего школьника определить, 
какие модели языковых единиц ему уже известны, а какие нет (задания типа «Поставь 
вопросы, на которые ты знаешь ответы».
- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация - тексты, в которых обсуждаются 
проблемы любви, уважения и взаимоотношений родителей и детей.
Познавательные УУД (информационные):
поиск и выделение необходимой информации; сбор, анализ и оценка информации):

- работа с текстом и иллюстрациями: перечитывание текста с разными задачами: 
оценка смысла всего текста по его названию, поиск нужных частей текста, нужных строчек.
Познавательные УУД (логические):

- анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков:
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сравнение моделей с целью выделения звуков, обозначаемых новой буквой; анализ 
парных звонких-глухих звуков и моделей слов с этими звуками с целью обнаружения 
существенных признаков: преобладания шума и чередования звонких-глухих; обнаружение 
особенностей букв я, ё, ю, е: использование букв для обозначения звука [й'] в начале слова и 
после разделительных знаков ь и ъ; обнаружение особой роли буквы ь после букв согласных 
звуков; выяснение общих черт непарных согласных;

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков: формирование понятия «звук» через анализ моделей; поэтапное 
формирование понятия «парный звонкий-глухой согласный» через систему сопоставлений; 
формирование понятия «смыслоразличительная роль звука» через анализ пар слов на 
цветном фоне; формирование понятия «буква -  знак для звука» посредством сопоставления 
разных знаково-символических обозначений звуков в двухъярусных и трехъярусных схемах- 
моделях слов;

- установление причинно-следственных связей: между разным звучанием мягкого- 
твердого согласного и использованием разных букв для гласного звука; между 
использованием в именах собственных прописных букв и выводом о том, что это особое 
средство обозначения имен, названий стран, городов, рек, кличек животных; между 
обнаружением связи между словами в предложении и выводом о том, что предложение 
нужно особым образом отмечать в письменной речи, чтобы можно было понять текст.

Преемственность программы формирования универсальных учебных действий 
при переходе от дошкольного к начальному общему образованию

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 
существующей образовательной системы, а именно: переход из дошкольной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность, реализующую основную образовательную программу 
начального общего образования и далее основную образовательную программу основного 
и среднего общего образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, 
несмотря на огромные возрастнопсихологические различия между обучающимися, 
переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего.

Обеспечение преемственности реализуется через задачи целенаправленного 
формирования таких универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, 
регулятивные, общепознавательные, логические и др.

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

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к 
начальному общему образованию показали, что обучение рассматривается 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.
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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 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 при получении 
начального общего образования осуществляется в рамках специфически детских видов 
деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 
восприятия сказки и пр.
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Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки детей к переходу 
обучающихся на уровень получения 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 образовательной 
деятельности 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).

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 
действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 
преемственности разных уровней образовательной системы стала ориентация на ключевой 
стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, 
которое обеспечено формированием системы универсальных учебных действий, а также 
положениями ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения 
дошкольного образования.

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 
на разных этапах обучения в начальной школе

КлассЛичностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД

1
класс

1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа», «семья».
2. Уважать свою 
семью, своих 
родственников, 
любить родителей. 3. 
Освоить роли 
ученика; 
формирование 
интереса (мотивации) 
к учению.
4. Оценивать 
жизненные ситуаций 
и поступки героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения
общечеловеческих
норм.

1. Организовывать свое 
рабочее место под 
руководством учителя.
2. Определять цель 
выполнения заданий на 
уроке, во внеурочной 
деятельности, в 
жизненных ситуациях под 
руководством учителя.
3. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под 
руководством учителя.
4. Использовать в 
своей деятельности 
простейшие приборы: 
линейку, треугольник и 
т.д.

1.Ориентироваться в 
учебнике: определять умения, 
которые будут сформированы 
на основе изучения данного 
раздела. 2. Отвечать на 
простые вопросы учителя, 
находить
Нужную информацию в 
учебнике.
3. Сравнивать 
предметы, объекты: находить 
общее и различие.
4. Группировать 
предметы, объекты
на основе существенных 
признаков.
5. Подробно 
пересказывать прочитанное 
или прослушанное; 
определять тему.

1. Участвовать в 
диалоге на уроке и в 
жизненных ситуациях.
2. Отвечать на 
вопросы учителя, 
товарищей по классу.
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:

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место.
2. Следовать режиму

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

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

организации учебной и 
внеучебной деятельности. 
3. Определять цель 
учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно. 4. 
Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под 
руководством учителя.
5. Соотносить 
выполненное задание с 
образцом, предложенным 
учителем.
6. Использовать в 
работе простейшие 
инструменты и более 
сложные приборы 
(циркуль).
7. Корректировать 
выполнение задания в 
дальнейшем.
8. Ооценка своего 
задания по следующим 
параметрам: легко 
выполнять, возникли

раздела; определять круг 
своего незнания. 2. Отвечать 
на простые и сложные 
вопросы учителя, самим 
задавать вопросы, находить 
нужную информацию в 
учебнике.
3. Сравнивать и 
группировать предметы, 
объекты по нескольким 
основаниям; находить 
закономерности; 
самостоятельно продолжать 
их по установленном правилу.
4. Подробно 
пересказывать прочитанное 
или прослушанное; 
составлять простой план.
5. Определять, в каких 
источниках можно найти 
необходимую информацию 
для выполнения задания.
6. Находить 
необходимую информацию, 
как в учебнике, так и в 
словарях в учебнике. 7. 
Наблюдать и сложности при 
выполнении.

события, поступки. 
2.Оформлять свои мысли 
в устной и письменной 
речи с учетом своих 
учебных и жизненных 
речевых ситуаций. 
З.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). 
Делать самостоятельные 
простые выводы

3
класс

1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать позицию 
другого». 2. Уважение 
к своему народу, к 
другим народам, 
терпимость к обычаям 
и традициям других 
народов.
3. Освоение 
личностного смысла 
учения; желания 
продолжать свою 
учебу.
4. Оценка 
жизненных ситуаций 
и поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения
общечеловеческих 
норм, нравственных и 
этических ценностей.

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место в 
соответствии с целью 
выполнения заданий.
2. Самостоятельно 
определять важность или 
необходимость 
выполнения различных 
задания в учебном 
процессе и жизненных 
ситуациях.
3. Определять цель 
учебной деятельности с 
помощью самостоятельно.
4. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под 
руководством учителя.
5. Определять 
правильность 
выполненного задания на 
основе сравнения с 
предыдущими заданиями, 
или на основе различных 
образцов.
6. Корректировать 
выполнение задания в 
соответствии с планом, 
условиями выполнения, 
результатом действий на 
определенном этапе.
7. Использовать в

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 
будет нужна для изучения 
незнакомого материала; 
отбирать необходимые 
источники энциклопедий, 
справочников. 3. Извлекать 
информацию, 
представленную в разных 
формах (текст, таблица, 
схема, экспонат, модель, 
иллюстрация и др.) 4. 
Представлять информацию в 
виде текста, таблицы, схемы, 
в том числе с помощью ИКТ. 
5. Анализировать, сравнивать, 
группировать различные 
объекты, явления, факты.

1. Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать 
других, высказывать 
свою точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои мысли 
в устной и письменной 
речи с учетом своих 
учебных и жизненных 
речевых ситуаций.
3. Читать вслух и про 
себя тексты учебников, 
других художественных 
и научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное. 4. 
Выполняя различные 
роли в группе, 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи). 5. 
Отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая 
правила речевого 
этикета. 6. Критично 
относиться к своему 
мнению
7. Понимать точку 
зрения другого 8. 
Участвовать в работе 
группы, распределять 
роли, договариваться 
друг с другом.
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работе литературу, 
инструменты, приборы. 
8. Оценка своего 
задания по параметрам, 
заранее представленным.

4
класс

1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности:
«добро», «терпение», 
«родина»,
«природа», «семья», 
«мир»,
«настоящий друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать позицию 
другого»,
«народ»,
«национальность» и 
т.д.
2. Уважение к 
своему народу, к 
другим народам, 
принятие ценностей 
других народов.
3. Освоение 
личностного смысла 
учения; выбор 
дальнейшего 
образовательного 
маршрута. 4. Оценка 
жизненных ситуаций 
и поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения
общечеловеческих 
норм, нравственных и 
этических ценностей, 
ценностей 
гражданина России.

1. Самостоятельно 
формулировать задание: 
определять его цель, 
планировать алгоритм его 
выполнения,
корректировать работу по 
ходу его выполнения, 
самостоятельно оценивать.
2. Использовать при 
выполнения
задания различные 
средства: справочную 
литературу, ИКТ, 
инструменты и приборы.
3. Определять 
самостоятельно критерии 
оценивая, давать 
самооценку.

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять умения, 
которые будут сформированы 
на основе изучения данного 
раздела; определять круг 
своего незнания; планировать 
свою
работу по изучению 
незнакомого материала.
2. Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная информация 
будет нужна для изучения 
незнакомого материала; 
отбирать необходимые 
источники информации среди 
предложенных учителем 
словарей, энциклопедий, 
справочников, электронные 
диски. 3. Сопоставлять и 
отбирать информацию, 
полученную из различных 
источников (словари, 
энциклопедии, справочники, 
электронные диски, сеть 
Интернет).
3. Анализировать, 
сравнивать, группировать 
различные объекты, явления, 
факты.
4. Самостоятельно 
делать выводы, 
перерабатывать информацию, 
преобразовывать её, 
представлять информацию на 
основе схем, моделей, 
сообщений.
5. Составлять сложный 
план текста.
6. 7.Уметь передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном или развёрнутом 
виде.

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. 
З.Читать вслух и про 
себя тексты учебников, 
других художественных 
и научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное. 4. 
Выполняя различные 
роли в группе, 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи). 5. 
Отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая 
правила речевого 
этикета; аргументировать 
свою точку зрения с 
помощью фактов и 
дополнительных 
сведений.
6. Критично относиться к 
своему мнению. Уметь 
взглянуть на ситуацию с 
иной позиции и 
договариваться с людьми 
иных позиций.
7. Понимать точку 
зрения другого 8. 
Участвовать в работе 
группы, распределять 
роли, договариваться 
друг с другом. 
Предвидеть последствия 
коллективных решений.

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ОВЗ при 
получении НОО определяется на этапе завершения обучения.

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

Программы общеобразовательных учреждений Русский язык: программа 1-4 классы. 
Поурочно- тематическое планирование: 1-4 классы / М. С. Соловейчик, Н. С. 
Кузьменко. -  Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013. -  376 с.
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Планируемые результаты обучения
1 класс
Личностные результаты:
общее представление о русском языке как языке своей страны; положительное отношение к 
учению (к урокам русского языка), наличие элементов познавательного интереса. 
Регулятивные УУД:
-  понимать и принимать учебную задачу;
-  использовать выделенные учителем ориентиры действия;
-  осуществлять последовательность действий в соответствии с инструкцией, устной или 
письменной, в том числе схематичной; использовать внешнюю речь для регуляции своих 
действий;
-  выполнять действия проверки.
Познавательные:
-  слушать учителя и понимать прочитанное, находить в речи учителя, в сообщении учебника 
нужные сведения;
-  выявлять непонятные слова, спрашивать об их значении;
-  понимать информацию учебника, представленную в модельном виде, переводить её в 
словесную форму (П-1);
-  в ходе коллективной работы наблюдать за фактами языка и речи, выполнять действия 
анализа, сравнения, классификации, группировки с учётом указанных критериев, делать 
умозаключения, выводы, использовать освоенные условные знаки.
Коммуникативные:
-  участвовать в коллективной беседе, высказывать свои мысли, говорить о своих 
впечатлениях, слушать одноклассников, соблюдать основные правила общения на уроке.
Планируемые предметные результаты
1 класс на конец обучения грамоте 
Ученик научится:
В области речи, речевой деятельности:
-  читать правильно и плавно по слогам, в простых случаях целыми словами, понимать 
читаемое (приблизительный темп чтения вслух -  25 слов в минуту);
-  по заданию учителя, выделяя слоги, готовиться к чтению слов, трудных по слоговой 
структуре;
-  спрашивать о значении незнакомых слов;
-  соблюдать основные правила общения на уроке, пользоваться типовыми этикетными 
формулами (в ситуациях приветствия, извинения, просьбы, благодарности);
-  понимать вопросы и задания, инструкции учителя, адекватно реагировать на них;
-  под руководством учителя создавать короткие устные высказывания на основе различных 
источников, в том числе деловые на основе моделей букваря.
В области освоения языка (фонетики, графики, грамматики):
-  слышать интонацию конца предложения, определять количество произнесённых 
предложений; выделять из предложения слова, определять их количество;
-  разграничивать звуки и буквы, правильно называть их;
-  различать звуки гласные и согласные, гласные ударные безударные, согласные твёрдые и 
мягкие, звонкие и глухие; слышать наличие в слове звука [й’];
-  выделять и характеризовать отдельные звуки слова, определять их последовательность, 
обозначать звуковой состав слова в виде модели;
-  выделять слоги, различать ударные и безударные;
-  различать буквы гласных, обозначающие твёрдость или мягкость согласных; различать 
позиции, когда буквы е, ё, ю, я обозначают два звука или один.
В области письма (каллиграфии, графики, орфографии):
-  соблюдать правила посадки, положения тетради, ручки в руке;
-  правильно, аккуратно, разборчиво и по возможности красиво писать буквы и оформлять их 
соединение; сравнивать образцом и оценивать каллиграфическую сторону своей записи;
-  осознанно обозначать при письме твёрдость и мягкость согласных, а также звук [й’];
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-  обнаруживать по освоенным признакам имеющиеся в слове, в предложении «опасные при 
письме места»;
-  применять при письме правила оформления границ предложений, раздельного написания 
слов, а также написания букв гласных в ударных слогах жи-ши, ча-ща, чу-щу;
-  различать два вида чтения: «как говорим» (орфоэпическое) и «как написано»
(орфографическое);
-  под руководством учителя писать под диктовку и списывать с печатного текста слова и 
короткие предложения по освоенной технологии), проверять написанное.
В области речи, речевой деятельности:
-  читать правильно и плавно целыми словами, в трудных случаях по слогам, в темпе, 
близком к темпу устной речи;
-  понимать читаемое преимущественно по ходу чтения;
-  самостоятельно готовиться к чтению слов, трудных о слоговой структуре;
-  при повторном чтении использовать некоторые средства создания выразительности, в 
частности окраску голоса (интонацию), мимику;
-  под руководством учителя выбирать заголовок текста с учётом его темы или главной 
мысли (без терминов), восстанавливать нарушенную последовательность предложений;
-  участвовать в коллективном устном общении, вступать в диалог, соблюдая при этом 
основные правила речевого поведения: слушать говорящего, смотреть на него, обращаться к 
собеседнику по имени (имени и отчеству) и т. п.;
-  строить небольшие монологические высказывания на основе картинок букваря, 
собственных впечатлений.
В области освоения языка (фонетики, графики, грамматики):
-  выделять из потока устной речи отдельные предложения, различать интонацию, с которой 
каждое произносится, определять нужный знак препинания для её обозначения;
-  различать парные и непарные по глухости-звонкости согласные, для парных -  определять 
их место в слове (на конце, перед гласным, перед другим парным).
Русский язык 1 -го класса 
Предметные результаты

Ученик научится:
В области речи, речевой деятельности:
-  участвовать в диалоге, в общей беседе, соблюдать основные правила общения на уроке;
-  пользоваться формулами речевого этикета в типовых ситуациях (приветствия, прощания, 
просьбы, извинения, благодарности);
-  выявлять среди слов те, значения которых неизвестны, не совсем понятны; выяснять с 
помощью учителя, в том числе по толковому словарю, их значения;
-  под руководством учителя читать и понимать информацию, представленную в учебнике;
-  осознавать наличие в речи разных задач общения: по деловому сообщать и словами 
рисовать, передавая свои мысли, чувства, впечатления;
-  создавать (устно) предложения и небольшие монологические высказывания на основе 
различных источников;
-  конструировать (из предложенных слов и сочетаний) записки, поздравления, телеграммы.
В области освоения языка (грамматики, фонетики, графики):
-  различать слово и предложение;
-  выделять предложения, слова из потока речи (при восприятии на слух и зрительно);
-  различать слова по их функции («работе»): называют, указывают, помогают другим 
словам; ставить вопросы к словам-названиям, разграничивать слова по вопросам кто? что? 
какой? какая? какие? и др.;
-  различать звуки и буквы;
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-  выделять последовательность звуков слова, характеризовать каждый (гласный/согласный, 
гласный ударный/безударный, согласный твёрдый/мягкий, звонкий/глухой); строить модель 
слогового и звукового состава слова из 5-6 звуков;
-  правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова в алфавитном порядке;
-  правильно обозначать твёрдость и мягкость согласных звуков и звук [й’] (без случаев с 
разделительными знаками), объяснять выбор способа обозначения.
В области письма (орфографии и пунктуации, каллиграфии):
-  обнаруживать орфограммы («опасные места») по освоенным признакам: начало и конец 
мысли, граница слова, собственное имя, ударный слог жи-ши (ча-ща, чу-щу); буква на 
месте безударного гласного звука, а также парного по глухости-звонкости согласного на 
конце слова и перед другим парным по глухости-звонкости согласным;
-  правильно оформлять границы предложений: обозначать начало большой буквой, а конец 
точкой (вопросительным или восклицательным знаком в ясных случаях);
-  обозначать пробелами границы слов;
-  писать большую букву в собственных именах;
-  соблюдать основное правило переноса слов (по слогам, не оставляя и не перенося одну 
букву);
-  правильно писать ударные слоги жи-ши, ча-ща, чу-щу;
-  списывать и писать под диктовку учителя (по освоенной технологии);
-  под руководством учителя осуществлять проверку написанного;
-  правильно писать следующие слова с непроверяемыми орфограммами: альбом, весело, 
воробей, девочка, карандаш, картошка, красиво, мальчик, Москва, пальто, пенал, портфель, 
пошёл, ребята, собака, спасибо, ученик, учительница, хорошо, щенок;
-  использовать приобретённые каллиграфические умения.
В области письма (графики, орфографии, каллиграфии):
-  обнаруживать и исправлять графические и орфографические ошибки (обозначение 
твёрдости и мягкости, звука [й’], пропуски, перестановки и замены букв; нарушения 
изученных орфографических правил) в специально предложенных и собственных записях;
-  соблюдать требования к каллиграфической стороне письма, различать удачные и 
неудачные начертания букв и их соединение, заботиться о каллиграфической стороне своего 
письма.
Содержание ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ 
Речь, практика речевой деятельности
Речь как способ общения людей. Понятность и вежливость как главные качества речи. 
Правила поведения во время общения; этикетные формулы приветствия, прощания, просьбы, 
извинения. Речь устная и письменная (общее представление); средства выразительности 
устной речи. Деловые сообщения и словесные рисунки как разновидности речи (общее 
знакомство). Накопление опыта участия в диалоге, в общей беседе, опыта говорения и 
слушания других, точного ответа на вопросы, пользования правилами речи, средствами 
выразительности устной речи. Понимание смысла читаемых текстов (в том числе при 
восприятии на слух). Элементарные умения работать с текстом: понимать его тему (без 
термина), соотносить его название с темой, главной мыслью, осознавать роль 
последовательности предложений в тексте. Составление небольших рассказов по 
картинкам, по серии картинок, о себе и своей жизни. Коллективное построение простых 
деловых сообщений по изучаемым вопросам курса, в том числе на основе графических 
моделей.
Предложение и слово
Предложение как способ выражения мысли. Оформление предложений в устной и 
письменной речи. Слово как название чего-либо; разграничение слов и называемых ими 
явлений действительности. Значение слов, смысловые связи, родственные отношения, 
вопросы к словам, изменение слов в соответствии с вопросами (общее знакомство, 
накопление опыта наблюдений). Различение слова и предложения; выделение слов, 
конструирование, преобразование и составление предложений.
Фонетика
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Слог как минимальная произносительная единица. Способ выделения слогов, деление слов 
на слоги. Звуки речи, их отличие от звуков окружающего мира. Единство звукового состава 
слова и его значения. Приёмы интонационного выделения звуков. Установление 
последовательности и количества звуков в слове. Различение гласных и согласных звуков, 
гласных ударных и безударных; приём выявления ударного гласного звука. Гласный звук как 
основа слога, смыслоразличительная роль звуков и ударения. Различение согласных звуков: 
твёрдых и мягких, звонких и глухих; общее представление о согласных парных и непарных 
по твёрдости-мягкости и глухости-звонкости.
Графика
Буквы как знаки для обозначения звуков в письменной речи. Различение звуков и букв. 
Позиционный способ обозначения звуков буквами (практическое освоение применительно к 
чтению и письму): буквы гласных для обозначения твёрдости или мягкости
предшествующего согласного, буква ь как показатель мягкости предшествующего 
согласного звука. Буква й, а также буквы е, ё, ю, я как способы обозначения звука [й,]. 
Разделительные ь и ъ как показатели наличия зву ка [й,] (общее знакомство, освоение чтения 
слов с этими знаками). Правильные названия букв и общее знакомство с русским алфавитом 
как последовательностью букв. Небуквенные графические средства: пробел между словами, 
знак переноса.
Письмо: каллиграфия

Гигиенические требования к посадке, положению тетради, руки, ручки при письме 
(практическое овладение). Освоение необходимых при письме движений, развитие мелкой 
мускулатуры руки, глазомера, ориентировки в пространстве страницы, координации 
движений. Начертание и название основных элементов букв, письменных строчных и 
прописных букв. Овладение способами соединения элементов букв и букв при письме, 
знакомство с правилом выбора соединения. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, 
слов, предложений с соблюдением гигиенических требований, правил оформления записей. 
Формирование элементов самооценки написанного с точки зрения качества письма.
Письмо: орфография и пунктуация
Письмо под диктовку и списывание с печатного текста (по предусмотренной технологии). 
Проверка написанного. Освоение орфографических правил: прописная (заглавная) буква в 
начале предложения, в именах собственных (без термина); раздельное написание слов; 
обозначение гласных в сочетаниях жи-ши, ча-ща, чу-щу под ударением; перенос слов по 
слогам; освоение пунктуационного оформления конца предложения. Знакомство с 
признаками «опасных при письме мест»: места, требующие применения названных правил; 
буквы на месте безударных гласных, парных по глухости-звонкости согласных на конце 
слова и перед другими парными согласными. Первоначальное обучение нахождению 
орфограмм («опасных при письме мест») по освоенным признакам; становление 
орфографической зоркости.
Систематический курс русского языка 
Язык, речь, практика речевой деятельности.
Речь (в том числе чтение и письмо) как способ общения людей. Главные требования к речи: 
быть понятной и вежливой. Деловые сообщения и словесные рисунки как разновидности 
речи. Речь устная и письменная, особенности оформления мыслей (предложений) в устной и 
письменной форме. Правильное, аккуратное и разборчивое письмо как условие понятности и 
вежливости письменной речи. Правильность и точность выражения мысли как важные 
качества хорошей речи. Понимание значения слов, правильное их использование, 
произношение и написание, выбор слов, интонации и других средств с учётом ситуации 
общения, стремление точнее передать свою мысль, своё чувство -  проявление культуры 
человека. Родной язык и иностранные языки; речь на родном и иностранном языках. 
Записка, письмо, телеграмма, поздравление: особенности
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их содержания, структуры и письменного оформления. Способы проявления вежливости, 
доброго отношения к человеку в письменной речи. Правило поведения: чужие записки, 
письма читать нельзя.
Слово: морфология (общее знакомство, без терминологии).
Группы слов: слова -  названия людей, животных, вещей и т. д., их признаков, действий, 
количества; слова-указатели; слова-помощники. Собственные имена.
Фонетика. Звуки гласные и согласные; гласные ударные и безударные; согласные твёрдые и 
мягкие, парные и непарные; согласные звонкие и глухие, парные и непарные (обобщение). 
Элементарная транскрипция (термин не употребляется) как способ обозначения звукового 
состава слов. Постановка ударения, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии 
с нормами современного русского литературного языка.
Г рафика. Буквы как обозначения звуков; различение звуков и букв. Алфавит: названия букв 
и их последовательность; использование алфавита в словарях. Способы обозначения 
твёрдости-мягкости согласных буквами гласных и ь; способы обозначения звука [й’] буквами 
е, ё, ю, я; й (обобщение).
Правописание (графика, орфография, пунктуация).
Орфограммы («опасные при письме места»), их признаки: начало и конец каждой мысли, 
границы слов, собственные имена, перенос слов, ударные слоги жи-ши, ча-ща, чу-щу; 
безударные гласные звуки, парные по глухости-звонкости согласные на конце слов и перед 
другими парными по глухости-звонкости. Способы нахождения «опасных мест» и их 
указание в записанном тексте. Овладение правилами правописания: прописная буква 
в начале предложения, в собственных именах; раздельное написание предлогов с другими 
словами; перенос слов; сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением. 
Графические и орфографические неправильности («описки и ошибки») как препятствия 
для понимания письменной речи. Проверка написанного и способы исправления 
погрешностей. Состав и последовательность действий списывания и письма 
под диктовку.
Тематическое планирование 1 класс
Колебания часов связаны с введением в 1-м классе дополнительных недельных каникул. 
Указанные часы, отводимые на обучение грамоте, складываются из числа предназначенных 
для предмета «Русский язык» (115 ч.)
Программа ориентирована на 9 ч. в неделю. Их рекомендуется распределять так: 4 ч. -  на 
основе букваря, 4 ч. -  на основе прописей и 1 ч. -  соединение обучения чтению и письму в 
пропорциях, определяемых учителем. В данном планировании в добуквенный период этот 
час включён в уроки работы по букварю. При записи в журнал 1 ч. на основе букваря 
(любой, по усмотрению учителя) может рассматриваться как подготовка к освоению 
русского языка и потому записываться как урок русского языка и добавляться к урокам 
письма.
В первые два учебных дня сентября уроки письма не планируются.
№
п/п

Наименование раздела Количество часов

1 Добукварный период. Письмо 18
2 Основной период. Письмо 87
3 Завершающий период. Письмо 5

Резерв 5
4 Язык и речь 16
5 Фонетика. Графика. Орфография. 25
6 Язык.Речь. Практика речевой деятельности 9

Всего 165

Планируемые результаты обучения
2 класс
Личностные:
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представление о русском языке как языке своей страны и о себе как носителе этого языка; 
положительное отношение к учению (к урокам русского языка);
появление элементов коммуникативного и социального мотивов изучения русского языка, 
элементов контроля за отдельными сторонами своей речи (в частности, за правописанием). 
Регулятивные:
-  понимать и принимать учебную задачу, сохранять её (с помощью учителя);
-  планировать (в сотрудничестве с учителем) свои учебные действия для решения 
конкретных языковых и речевых задач;
-  действовать по намеченному плану, по инструкции, представленной в словесной или 
схематичной форме (под контролем учителя);
-  выполнять учебные действия в материализованной, речевой форме;
-  выполнять действия самоконтроля при письме (по ходу и после завершения).
Познавательные:
-  слушать учителя, понимать и решать поставленные задачи;
-  под руководством учителя читать и понимать учебные задания, следовать инструкциям;
-  находить необходимую информацию в материалах учебника, в том числе словарях, 
применять её для решения практических задач;
-  находить в предложенных материалах языковые примеры по указанным параметрам, а 
также слова, требующие уточнения значения;
-  понимать информацию, представленную в изобразительной и освоенной схематичной 
форме, использовать её для решения практических задач;
-  понимать общий способ решения ряда языковых и речевых задач, ориентироваться на него 
при решении конкретных задач;
-  участвовать в коллективных наблюдениях за фактами языка и речи, выполнять действия 
анализа, сравнения, аналогии, классификации, группировки, конструирования по указанным 
основаниям, делать умозаключения, выводы;
-  подводить факты языка под понятия по выявленным существенным признакам (в 
освоенном объёме).
Коммуникативные:
-  участвовать в общей беседе, в диалоге, стараясь соблюдать правила общения;
-  задавать вопросы, отвечать на вопросы других;
-  высказывать своё мнение по обсуждаемым вопросам, пытаться объяснять его; слушать и 
стараться понимать выступления других;
-  строить небольшие монологические высказывания (в том числе учебно-делового 
характера) с ориентацией на партнёра, с учётом конкретных речевых задач;
-  создавать небольшие письменные тексты освоенных жанров, ориентируясь на ситуацию и 
задачи общения.
В области речи, речевой деятельности
Ученик научится
-  участвовать в коллективном общении на уроке, соблюдать правила речевого поведения; 
понимать вопросы учителя и точно отвечать на них, стараться высказывать и объяснять 
свою точку зрения;
-  создавать небольшие устные монологические высказывания делового и эмоционального 
характера, стремиться соблюдать требования к этим видам речи, к ясности, чёткости 
произнесения слов;
-  соблюдать нормы употребления и произношения слов из числа имеющихся в словаре 
учебника «Как правильно говорить?»;
-  под руководством учителя «добывать» информацию из текстов и справочных материалов 
учебника, использовать её для решения практических задач;
-  самостоятельно читать задания учебника и выполнять их;
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-  понимать (в процессе коллективной работы) информацию учебника, представленную в 
схематичной, в том числе алгоритмичной форме, коллективно переводить её в словесную и 
использовать в практических целях;
-  замечать в тексте слова, значение которых требует уточнения, спрашивать о них, 
пользоваться толковым словарём учебника;
-  участвовать в коллективных наблюдениях за точностью выбора слов в текстах;
-  при создании предложений задумываться о предмете речи (о чём или о ком пойдёт речь?) и 
содержании сообщения, вопроса, просьбы, пожелания (что скажу?);
-  строить и использовать в речи, с учётом ситуации, различные по цели и интонации 
предложения;
-  понимать в тексте тему (о чём?) и основную мысль (что? -  в ясных случаях, при её 
словесной выраженности), отражать их в заголовках; наблюдать за развитием мысли и по
следовательностью сведений при её раскрытии;
-  использовать знания о требованиях к хорошему тексту при анализе предлагаемых 
материалов, редактировать их;
-  подробно письменно пересказывать тексты повествовательного характера объёмом 45-55 
слов (после речевой и орфографической подготовки); проверять и стараться улучшать 
написанное (с опорой на памятку);
-  создавать (после коллективной подготовки) речевые произведения определённых жанров: 
записку, письмо, поздравление, кулинарный рецепт, загадку, словесную зарисовку; 
обдумывать их содержание и языковые средства с учётом жанра, адресата, а после написания 
проверять и совершенствовать текст (с опорой на памятку).
В области освоения языка:
В области фонетики и графики
Ученик научится:
-  различать звуки и буквы, давать характеристику звуков слова, выявлять их соотношение с 
буквами; объяснять, если есть, различие в количестве звуков и букв;
-  сравнивать, классифицировать звуки по заданным параметрам; анализировать, 
группировать слова по указанным характеристикам звуков;
-  понимать модельную запись слова «значками звуков» (с помощью элементарной 
транскрипции);
-  объяснять выбор способа обозначения мягкости согласного звука и звука [й’]; обозначать 
(или не обозначать) мягкость согласных звуков перед согласными; использовать 
разделительные знаки ь и ъ при обозначении звука [й’] (сначала без
их выбора, а потом осуществляя выбор);
-  проверять написанное с точки зрения графических ошибок (пропусков, замен и 
перестановок букв, а также неправильного обозначения мягкости согласных и звука [й’]), 
обнаруживать и исправлять встретившиеся нарушения;
-  правильно называть буквы алфавита, использовать его знание для поиска слов в словарях 
учебника.
В области лексики
Ученик научится:
-  понимать необходимость учёта значения слова при его использовании в речи, записи, 
выяснении строения;
-  объяснять значения слов для решения орфографических задач в корне слова;
-  выделять среди предложенных слов слова, близкие и противоположные по значению 
(синонимы и антонимы), группировать их.
В области словообразования (морфемики)
Ученик научится:
-  выполнять общий способ действия для выявления родственных (однокоренных) слов, для 
выделения в словах корня (в однозначных случаях) и других морфем;
-  подбирать родственные (однокоренные) слова, отличать их от синонимов, от слов с 
омонимичными («похожими») корнями, от изменений одного и того же слова;
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-  осознанно действовать, выделяя в словах различные морфемы (проводя частичный 
морфемный анализ слов);
-  понимать роль различных морфем в слове, преобразовывать, конструировать слова с 
заданными морфемами, сравнивать их, отмечать различие (сходство) значений;
-  классифицировать слова в зависимости от их строения; соотносить их с предложенными 
моделями.
В области морфологии
Ученик научится:
-  различать, классифицировать слова по их функции (слова-названия, указатели, 
помощники), выделять среди них названия предметов;
-  узнавать названия предметов в косвенных падежах (без термина), ставить вопросы к ним и 
другим словам-названиям, выбирая правильный: кто? или что?; какой? какая? какое? 
какие?; что делает? что сделал? что делала? или что сделала? и т. п.;
-  изменять слова-названия по числам и «командам вопросов» (падежам, временам и др. -  без 
терминов) для решения орфографических задач.
В области синтаксиса и пунктуации
Ученик научится:
-  отличать предложение от группы слов, обосновывать решение;
-  выделять предложения из потока устной и письменной речи по освоенным признакам 
(наличие мысли и интонации её завершения);
-  различать два основания классификации предложений: по цели и интонации
(эмоциональной окраске);
-  различать предложения, разные по цели (повествовательные, вопросительные и
побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные);
-  характеризовать предложения по двум основаниям; соотносить характеристику
предложений со знаками на конце при их записи;
-  находить в тексте предложения разных видов;
-  отличать текст от группы предложений, объяснять различие;
-  правильно оформлять границы предложений;
-  ставить запятые при перечислении, перед словами-помощниками а, но.
В области орфографии
Ученик научится:
-  обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам, выделять те, 
способы решения которых известны, соотносить их с изученными правилами;
-  осознавать варианты букв (а/о, е/и, д/т и т. п.), из которых осуществляется выбор на месте 
орфограмм безударных гласных и парных по глухости-звонкости согласных;
-  применять изученные правила и решать орфографические задачи на месте безударных 
гласных и парных по глухости-звонкости согласных в корнях слов разных частей речи; на 
месте непроизносимых и удвоенных согласных в корне (касса, класс) и на границе морфем 
(длинный, рассказ);
-  грамотно писать наиболее распространенные приставки и суффиксы: по-, под-, на-, за-, до
, об-, от-, с-, в-; -еньк-, -оньк-, -ник-, -тель-;
-  соблюдать изученные правила переноса слов;
-  пользоваться орфографическим словарём учебника;
-  использовать приём письма с «окошками» для сознательного «ухода» от орфографических 
ошибок при затруднении в применении известного правила или при встрече с 
орфографической задачей, способ решения которой ещё не изучен;
-  проверять написанное;
-  списывать и писать под диктовку текст объёмом до 45 слов. Соблюдать при этом правила 
каллиграфии, критически оценивать их выполнение;
-  правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, указанные в программе.
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Содержание учебного предмета
2 класс
Речь, развитие речи, практика речевой деятельности
Представление о деловых сообщениях и словесных рисунках как разновидностях речи. 
Особенности оформления мыслей (предложений) в устной и письменной форме. Осознание 
главных требований к речи (устной и письменной): быть понятной и вежливой.
Практическое овладение диалогической и монологической формами речи в ситуации 
общения на уроке: слушать и понимать информацию, воспринятую на слух, участвовать в 
коллективном обсуждении разных вопросов, точно отвечать на вопросы и задавать свои, 
высказывать свою точку зрения; пользоваться формулами речевого этикета в типовых 
ситуациях общения (просьбы, благодарности и др.), соблюдать основные правила общения 
(не перебивать, смотреть на собеседника, стараться понять его и помогать понимать себя). 
Практическое овладение умением работать с информацией, содержащейся в заданиях, 
сообщениях, справочных материалах учебника, в том числе представленной в виде схем, 
алгоритмов, осознанно пользоваться ею для решения учебно
познавательных задач.Правильность и точность как важные качества хорошей речи. 
Обучение правильному использованию, произношению, выбору средств языка с учётом 
ситуации и задач общения (в предусмотренном объёме).Текст: общее знакомство с его 
признаками; отличие текста от предложения и набора предложений. Тема и основная 
мысль как стержень текста; их отражение в заголовке; озаглавливание текста с учётом темы 
и (или) основной мысли. Требования к хорошему тексту, правила его обдумывания и 
улучшения после записи. Пересказ как способ передачи мыслей, впечатлений автора, 
изложение как письменный пересказ. Практическое освоение различных жанров речи, 
особенностей их построения, выбора языковых средств, оформления: письмо, поздравление, 
кулинарный рецепт, загадка, словесная зарисовка.
Фонетика и графика. Различение звуков и букв. Характеристика звуков слова и их 
соотношения с буквами; установление соотношения звуков и букв в словах с ь для 
обозначения мягкости, с буквами е, ё, ю, я для обозначения звука [й’]. Полный фонетико - 
графический (звуко-буквенный) анализ слова.Обозначение мягкости согласного звука в 
положении перед другим согласным. Освоение обозначения звука [й’] с помощью 
разделительных ь и ъ. Использование знания алфавита при работе со словарями, 
справочниками.
Лексика. Осознание важности понимания значения слова (в том числе для правильного его 
написания). Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 
слова по тексту или толковому словарю. Знакомство со словами, близкими и 
противоположными по значению (синонимами и антонимами); наблюдение за 
использованием синонимов в речи, за выбором точного слова. Представление о словах, 
имеющих несколько значений, о происхождении отдельных слов.
Словообразование (морфемика). Овладение понятиями «родственные (однокоренные) 
слова», «корень», «приставка», «суффикс», «окончание»; представление о нулевом 
окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 
приставки, суффикса; овладение необходимыми для этого способами действия. Разбор слова 
по составу. Разграничение однокоренных слов, изменений одного и того же слова, 
синонимов и слов с омонимичными корнями. Разграничение приставок и предлогов. 
Представление о значении некоторых суффиксов и приставок, наблюдение за 
использованием этих морфем для повышения точности и выразительности речи. 
Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок, работа над 
правильностью их употребления, над соответствием отдельных приставок и предлогов 
(в... -  в, до... -  до, за ... -  за и др.).
Морфология. Понятие «предмет» как обозначение всех слов, отвечающих на вопросы 
«кто?» или «что?». Постановка вопросов к словам-названиям. Изменение слов по числам 
и по «команде вопросов».
Синтаксис: предложение. Назначение предложения, его признаки. Оформление границ 
предложения в устной и письменной речи. Виды предложений по цели (повествовательные,
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вопросительные, побудительные) и интонации (восклицательные и невосклицательные); их 
использование и оформление при письме. Общее представление о диалоге. Правила 
вежливости при разговоре по телефону. Способы построения предложений при ответе на 
вопрос «почему?». Практическое освоение побудительных предложений с выражением 
совета, просьбы, пожелания, требования; особенности их произнесения; оформление 
предложений со словом пожалуйста в письменной речи.
Орфография и пунктуация Понятие «орфограмма»: общее представление. Признаки 
наиболее частотных орфограмм: для гласных -  положение без ударения, для согласных -  
парность по глухости-звонкости и положение на конце слова или перед другим согласным, 
кроме сонорных (без термина) и [в, в’].Признаки других распространённых орфограмм: 
гласные в сочетаниях жи-ши, ча-ща, чу-щу под ударением; наличие двух орфограмм в 
безударных слогах жи-ши, ча-ща, чу-щу; первая буква в начале предложения и в 
собственном имени; граница между словами. Формирование орфографической зоркости на 
основе знания опознавательных признаков основной части орфограмм. Приём сознательного 
пропуска буквы на месте орфограммы (письмо с «окошками») как способ самоконтроля в 
процессе письма и «ухода» от орфографических ошибок. Выбор букв на конце слов, 
называющих предметы, действия, путём подстановки слов-указателей «она», «оно», «они». 
Понятие «орфографическое правило», применение изученных правил и обращение к 
орфографическому словарю как способы решения орфографических задач. Освоение правил 
выбора написания на месте следующих
орфограмм: • прописная буква в начале предложения, в собственных
именах; • раздельное написание слов; • перенос слов (основные случаи); • сочетания жи-ши, 
ча-ща, чу-щу в положении под ударением; • ь для обозначения мягкости согласного звука в 
положении перед другим согласным (в сочетаниях [с’т’, з ’д’, н,т ’,н,щ’, н’ч’]; чк, чн, чт, щн);
• проверяемые безударные гласные и парные по глухости-звонкости согласные в корне 
слова; • непроизносимые согласные звуки; • непроверяемые безударные гласные и парные по 
глухости-звонкости согласные (в пределах программного спи
ска); • гласные и согласные в неизменяемых при письме приставках и суффиксах;
• разделительные ь и ъ;
Освоение правильного написания следующих слов с непроверяемыми гласными и 
согласными: апельсин, арбуз, береза, билет, вагон, ванна, деревня, диван, дорога, желать, 
жжёт, жужжит, завтрак, заяц, здоровье, здравствуй(те), интересно, капуста, картина, касса, 
кастрюля, кефир, килограмм, кипеть, кисель, класс, колбаса, комната, компот, конфета, 
корзина, корова, котлета, кровать, лапша, лестница, лопата, магазин, макароны, мандарин, 
машина, медведь, молоко, морковь, мороз, обед, огурец, печенье, пирог, помидор, праздник, 
Россия, русский, сахар, сковорода, сметана, сосиска, стакан, суббота, тарелка, ужин, чувство, 
яблоко, ягода, язык.
Проверка написанного: практическое овладение.
Освоение пунктуационных правил: оформление конца предложения, постановка запятых при 
перечислении, перед словами-помощниками а, но, перед некоторыми другими словами (что, 
чтобы, потому что и др.). Наблюдение за возможностью запятых и других знаков внутри 
предложений.
Тематическое планирование
2 класс
№
п/п

Наименование раздела Количество часов

1 Знаем-повторим, не знаем-узнаем 21
2 Орфография («Главные «опасности» письма. Как 

писать без ошибок?»)
24

3 Синтаксис :предложение 13
4 Текст 12
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5 Состав слова 45
6 Орфография «Учимся решать главные 

орфографические задачи в корне слова»
45

7 Обобщение в конце года 10
Всего 170

Планируемые результаты обучения
3 класс
Личностные результаты: представление о русском языке как языке своей страны; 
осознание языка как средства устного и письменного общения, а себя -  как носителя 
русского языка; представление о богатых возможностях русского языка, о способах 
повышения точности и выразительности речи; появление элементов сознательного 
отношения к своей речи, понимания необходимости контроля за её качеством; элементы 
коммуникативного, социального и познавательного мотивов изучения предмета «Русский 
язык»; становление интереса к изучению русского языка и в целом положительного 
отношения к учению (в частности, к урокам русского языка); элементы способности 
оценивать свои достижения и трудности; готовность совместно с учителем искать способы 
преодоления трудностей.
Регулятивные УУД:
-  понимать, принимать, коллективно ставить и сохранять учебную задачу;
-  планировать (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками, а также самостоятельно) 
свои действия для решения конкретных языковых и речевых задач; коллективно отражать 
план действий в моделях, схемах, памятках и т. п.;
-  действовать по намеченному плану, по инструкции, представленной в словесном или 
схематичном, в том числе алгоритмичном виде;
-  выполнять учебные действия (операции) в материализованной, речевой или умственной 
форме; использовать речь для регуляции своих действий;
-  выполнять действия самоконтроля по ходу деятельности и после завершения, вносить 
необходимые коррективы на различных этапах;
-  оценивать свои действия (в ретроспективе) и полученный результат; сравнивать оценку, 
данную учителем, и свою; адекватно воспринимать оценку учителя.
Познавательные:
-  целенаправленно (понимая конкретную задачу) слушать учителя и одноклассников, 
принимать информацию, определять своё отношение к услышанному;
-  читать и понимать учебные задания, следовать инструкциям;
-  читать и понимать указанный учебный текст, находить в нём требуемые сведения, 
соотносить их с известными;
-  замечать слова, выражения, требующие уточнения значения; выполнять действия для 
выяснения значения (задавать вопрос, обращаться к словарю, стараться понять из контекста);
-  находить в материалах учебника (во всей книге, в читаемом тексте, в словарях, 
справочниках и т. п.) необходимую информацию, использовать её для решения практических 
задач;
-  понимать информацию, представленную в изобразительном, модельном, табличном виде, 
переводить её в словесную форму и использовать для решения практических задач;
-  применять разные способы фиксации информации (словесный, схематический);
-  находить в предложенных материалах или указанных источниках примеры для 
иллюстрации определённых понятий, правил, закономерностей;
-  осознавать общий способ действия для решения различных языковых и речевых задач, 
ориентироваться на него при решении конкретных задач;
-  осознавать возможность решения ряда лингвистических задач разными способами;
-  осуществлять целенаправленные наблюдения за фактами языка и речи, выполнять действия 
анализа, синтеза (конструирования), сравнения, группировки, классификации по указанным 
или совместно выявленным параметрам;
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-  коллективно устанавливать причинно-следственные связи, проводить аналогии, делать 
умозаключения, выводы, обобщения;
-  подводить конкретные факты языка под понятия на основе выделения известных 
существенных признаков.
Коммуникативные:
-  участвовать в общей беседе, в диалоге, выполняя принятые правила речевого поведения; 
участвовать в совместной деятельности (в паре, в группе), договариваясь (под руководством 
учителя) об организации работы; стремиться к достижению согласия при столкновении 
интересов, к проявлению доброжелательных отношений с партнёрами; оказывать 
взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль;
-  задавать вопросы, отвечать на вопросы других; слушать высказывания собеседников;
-  высказывать своё мнение по обсуждаемым вопросам, объяснять его; понимать 
возможность существования других точек зрения, стремиться к их пониманию;
-  строить небольшие устные монологические высказывания (в том числе учебно-делового 
характера) с учётом ситуации общения (партнёра и решаемых речевых задач), стараясь 
соблюдать нормы литературного языка и заботиться о точности и ясности выражения мысли, 
выбирать для этого языковые средства;
-  воспроизводить приобретённую информацию, доносить её до других, делиться ею, по 
возможности, объяснять её.
-  понимать зависимость характера речи (отбора содержания и его организации, выбора 
языковых средств) от задач и ситуации общения (сообщить, объяснить что-то или словами 
нарисовать увиденное, показать действия или признаки; поздравить кого-то или научить 
чему-то; в устной или письменной форме; адресат взрослый или сверстник и т. д.)
-  создавать письменные тексты освоенных жанров, учитывая как особенности жанра, так и 
характер адресата и решаемых коммуникативных задач; отбирать содержание и выбирать 
языковые средства с учётом ситуации общения.
Предметные
В области речи, речевой деятельности
Ученик научится:
-  участвовать в коллективном обсуждении вопросов на уроке, вступать в разговор, говорить 
на обсуждаемую тему, слушать собеседников, соблюдать при этом основные правила 
речевого поведения;
-  самостоятельно читать задания и другие материалы учебника, понимать их, выделять 
нужные сведения;
-  пользоваться словарями учебника (в том числе грамматическим «Какого рода и числа 
слово?») для решения различных практических вопросов;
-  соблюдать нормы произношения, изменения, употребления и написания изученных слов;
-  понимать тему текста и его словесно выраженную главную мысль, выделять предложение, 
содержащее основную мысль; озаглавливать текст с учётом его темы и главной мысли; 
осознавать и раскрывать тему в создаваемом тексте, проводить в нём
главную мысль;
-  озаглавливать части текста, выделенные абзацными отступами, составлять план;
-  различать повествования и описания предмета (в ясных случаях), выделять предложения со 
значением оценки и характеризовать их роль в тексте;
-  замечать в художественном тексте (в ярких случаях) языковые средства, создающие его 
выразительность;
-  письменно (после коллективной подготовки) подробно, выборочно пересказывать текст 
повествовательного характера (предъявленный для зрительного восприятия), осознанно 
сохраняя особенности оригинала;
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-  письменно (после коллективной подготовки) создавать речевые произведения освоенных 
жанров (например, словесную зарисовку), небольшие тексты повествовательного и 
описательного характера, использовать в них предложения со значением оценки;
-  улучшать созданный или пересказанный текст: добавлять и убирать элементы содержания, 
заменять слова на более точные и выразительные.
В области освоения языка:
В области фонетики и графики
Ученик научится:
-  различать звуки и буквы, объяснять случаи их несовпадения, в том числе и в 
количественном отношении (например, при наличии непроизносимых согласных, сочетаний 
-тся, -ться);
-  понимать характеристику звуков речи, представленную в модельном виде; выполнять 
различные учебные задания с использованием моделей;
-  анализировать и группировать слова по указанным характеристикам звуков;
-  правильно называть буквы алфавита, использовать знание алфавита при работе со 
словарями;
-  пользоваться при письме новым для учащихся небуквенным графическим средством: 
абзацным отступом («красной строкой»).
В области лексики
Ученик научится:
-  осознавать, что понимание значения слов -  обязательное условие их умелого 
использования в устной и письменной речи;
-  различать в слове два значения: основы (лексическое) и окончания (грамматическое);
-  выявлять в речи (устной и письменной) слова, лексическое значение которых требует 
уточнения; спрашивать об их значении, обращаться к толковому словарю учебника, 
стараться понимать значение слова по контексту;
-  в специально предложенных текстах замечать слова, обеспечивающие точность и 
выразительность речи;
-  стараться не допускать в письменной речи неоправданных повторов слов.
В области словообразования (морфемики)
Ученик научится:
-  выделять в слове (в ясных случаях) основу слова и окончание, понимать их различную роль 
в слове; находить в основе корень, приставку, суффикс (в однозначных случаях);
-  отличать от однокоренных слов формы одного и того же слова;
-  сравнивать слова по их строению, характеризовать различия, классифицировать слова в 
зависимости от их строения;
-  соотносить слова с предъявленными моделями, выполнять разнообразные учебные 
задания с использованием моделей;
-  различать изменяемые и неизменяемые слова (к числу последних относить несклоняемые 
имена существительные).
В области морфологии
Ученик научится:
-  выявлять принадлежность слова к определенной части речи по комплексу освоенных 
признаков, разграничивать слова самостоятельных и служебных частей речи (в пределах 
изученного);
-  различать формы слова и однокоренные слова;
-  ставить имена существительные, имена прилагательные и глаголы в начальную форму; 
изменять слова в соответствии с их морфологическими особенностями; ставить слова в 
указанные формы;
-  определять морфологические признаки слова (род, число, падеж имени существительного и 
имени прилагательного; время, число, лицо или род глагола; лицо и число личного 
местоимения в начальной форме), выполнять для этого необходимые
способы действия;
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-  находить в предложенном материале слова по указанным морфологическим признакам, 
заданные формы слов;
-  сравнивать, классифицировать, преобразовывать предложенные слова по указанным 
признакам;
-  пользоваться словарём учебника «Какого рода и числа слово?» для решения вопросов 
правильности речи;
-  правильно употреблять в речи имена существительные (в объёме программы), личные 
местоимения 3-го лица с предлогами; использовать личные местоимения для устранения 
неоправданных повторов слов;
-  под руководством учителя выявлять роль слов разных частей речи в художественном 
тексте;
-  пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях, стремиться при 
этом к повышению точности, выразительности речи.
В области синтаксиса и пунктуации
Ученик научится:
-  различать понятия «части речи» и «члены предложения», понимать смысл понятий 
«главные» и «второстепенные» члены предложения; осознавать главные члены как основу 
предложения;
-  выделять в предложениях главные и второстепенные члены, среди главных различать 
подлежащее и сказуемое;
-  устанавливать связи членов предложения, ставить от одного к другому вопросы «по 
смыслу» и «по форме»; различать основу предложения и пары других его членов;
-  отражать связь членов предложения в схемах; соотносить предложения со схемами, 
выбирать предложение, соответствующее схеме;
-  проводить синтаксический анализ простого предложения (ясной структуры): 
характеризовать его по цели, интонации, наличию второстепенных членов (без деления на 
виды), указывать главные;
-  распространять заданные предложения второстепенными членами, выявлять смысловые 
различия распространённых и нераспространённых предложений.
Формирование орфографических умений 
Ученик научится:
-  осознавать сущность понятия «орфограмма»; по освоенным опознавательным признакам 
обнаруживать орфограммы (в зрительно воспринимаемом тексте и на слух);
-  определять разновидности орфограмм и соотносить их с определёнными правилами (в 
освоенных пределах);
-  разграничивать орфограммы на изученные правила и неизученные;
-  пользоваться приёмом сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письмом с 
«окошками») как средством проявления орфографического самоконтроля и 
орфографической рефлексии по ходу письма;
-  применять изученные орфографические правила (в объёме программы 1-3-го классов);
-  пользоваться орфографическим словарём учебника для решения вопросов письма на месте 
непроверяемых орфограмм;
-  писать слова с непроверяемыми орфограммами (в изученном объёме);
-  списывать и писать под диктовку;
-  проверять написанное и вносить коррективы.
Содержание учебного предмета
3 класс
Речь, развитие речи, практика речевой деятельности
Речь как способ общения людей. Деловые сообщения и словесные рисунки как 
разновидности речи. Особенности оформления мыслей (предложений) в устной и 
письменной форме. Выполнение главных требований к речи (устной и письменной): быть
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понятной и вежливой. Практическое овладение диалогической и монологической формами 
речи в различных ситуациях, в том числе при общении на уроке и в быту: слушать и 
понимать информацию, воспринятую на слух, участвовать в коллективном обсуждении 
разных вопросов, точно отвечать на вопросы и задавать свои, высказывать свою точку 
зрения, выслушивать и стараться понимать чужую; выбирать языковые средства с учётом 
особенностей собеседника; пользоваться формулами речевого этикета в типовых ситуациях 
общения (просьбы, благодарности и др.), соблюдать основные правила общения (не 
перебивать, смотреть на собеседника, стараться понять его и помогать понимать себя), 
начинать и завершать разговор. Практическое овладение умением работать с информацией, 
содержащейся в заданиях, сообщениях, справочных материа
лах учебника, в том числе представленной в виде схем, таблиц, алгоритмов, осознанно 
пользоваться ею для решения учебно-познавательных задач.Правильность и точность как 
важные качества хорошей речи. Обучение правильному использованию, произношению, 
выбору средств языка с учётом ситуации и задач общения (в объёме, предусмотренном 
учебником). Практическое освоение словаря грамматических трудностей «Какого рода и 
числа слово?».
Текст: продолжение освоения основных признаков. Повествование и описание предмета, 
особенности их содержания и построения; словесная зарисовка (этюд) повествовательного 
или описательного типа. Организация делового текста типа инструкции (как что-то делать). 
Предложения со значением оценки действительности; особенности их построения. Роль и 
место таких предложений в тексте, выражение в них главной мысли.Строение текста, 
включающего несколько подтем. План текста и способы его составления. Красная строка как 
знак начала текста и его частей. Оформление письменного текста, состоящего из нескольких 
частей. Изложение текстов различного характера (подробное, выборочное, с элементами 
дополнения и перестройки текста). Создание собственных текстов на основе разных 
источников (картин, серии рисунков, личных наблюдений). Практическое освоение 
различных жанров речи, особенностей их построения, выбора языковых средств, 
оформления: словесная зарисовка (этюд), совет о том, как что-то делать (инструкция). 
Фонетика и графика. Дальнейшее совершенствование умений: различать звуки и буквы, 
соблюдать правила произношения, а также использовать знание алфавита при обращении 
к словарям.
Лексика. Слово и два его значения: основы (лексическое) и окончания (грамматическое); 
накопление опыта выявления слов, лексическое значение которых требует уточнения. 
Определение значения слова по тексту или толковому словарю. Наблюдение за 
использованием синонимов в речи, за выбором точного слова. Начальное представление о 
прямом и переносном значениях, о словах, имеющих несколько значений, о происхождении 
отдельных слов и выражений.
Состав слова (морфемика) Продолжение овладения понятием «однокоренные слова»; 
общее знакомство с понятием «основа слова», представление о сложных словах, о значении 
основы (лексическом) и окончания (грамматическом). Совершенствование умения выделять 
части слов и необходимых для этого способов действия. Продолжение наблюдений за 
строением слов, за использованием приставок и суффиксов для повышения точности и 
выразительности речи. Разграничение однокоренных слов и форм одного и того же слова. 
Различение изменяемых и неизменяемых слов (среди последних -  несклоняемые имена 
существительные).
МорфологияЧасти речи как группы слов, отличающиеся значением, вопросом, на который 
отвечают слова, способами изменения. Деление частей речи на самостоятельные и 
служебные. Общее представление о форме слова, о понятии «начальная форма», об 
окончании как выразителе грамматического значения слова. Имя существительное, его 
значение и употребление в речи. Значение имён существительных, отвечающих на вопросы 
«кто?» и «что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода; 
использование словаря учебника «Какого рода и числа слово?». Изменение имён 
существительных по числам; имена существительные, не имеющие пары по числу. 
Изменение имён существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено
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имя существительное; овладение необходимым для этого способом действия. Различение 
падежных и смысловых вопросов. Морфологический анализ имён существительных (в 
объёме изученного). Соблюдение правил культуры речи при использовании имён 
существительных: не имеющих форм единственного или множественного числа (очки,
санки, молоко, сахар), несклоняемых (пальто, метро, кино, шоссе). Имя прилагательное, его 
значение и употребление в речи, полная зависимость от имени существительного. Изменение 
прилагательных по родам, числам и падежам. Использование имён прилагательных в речи 
для повышения её точности и выразительности. Морфологический анализ имён 
прилагательных. Имя числительное: назначение в речи, общее представление об изменении. 
Сходство имён существительных, имён прилагательных и имён числительных, 
составляющих группу имён. Местоимение как часть речи (общее представление). Личные 
местоимения, их назначение, значения местоимений 1-го, 2-го, 3-го лица; правило 
употребления местоимений 3-го лица с предлогами. Использование личных местоимений для 
устранения повторов имён существительных; предупреждение неудачного употребления 
местоимений как одной из причин неясности речи. Глагол, его назначение в речи и 
возможные значения. Неопределённая форма глагола как его начальная форма, способ её 
нахождения. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что делать?» и «что сделать?». 
Изменение глаголов по временам; значение времён и внешние приметы; две формы 
будущего времени. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени; 
значение форм лица. Изменение глаголов прошедшего времени по числам и родам. 
Окончания глаголов личные и родовые. Морфологический анализ глаголов (в объёме 
изученного). Работа над правильностью речи: над правильным ударением (звонит, 
позвонишь, послала, начала'...), над верным чередованием звуков (бежит -  бегут, хочешь -  
хотят); наблюдения за использованием форм настоящего времени вместо прошедшего, форм 
2-го лица вместо 1-го для повышения выразительности речи. Предлоги, союзы и, а, но, 
частица не как служебные части речи. Участие предлогов в образовании падежных форм 
имён существительных и местоимений. Назначение и использование союзов и, а, но; 
значение и использование частицы не с глаголами.
Синтаксис Предложение, его назначение, признаки. Общее представление о понятии «член 
предложения», о связи слов в предложении «по смыслу» и «по форме», о возможности 
постановки от слова к слову двух вопросов: смысловых и падежных.Главные члены 
предложения (подлежащее и сказуемое) как его основа; способ нахождения в предложении 
главных членов. Общее представление о второстепенных членах предложения и их роли в 
речи. Разграничение распространенных и нераспространенных предложений.
Орфография и пунктуация Совершенствование владения понятием «орфограмма» и 
умения обнаруживать орфограммы на основе освоенных признаков. Использование приёма 
сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письма с «окошками») как способа 
самоконтроля в процессе письма и «ухода» от орфографических ошибок. Применение 
изученных орфографических правил и обращение к орфографическому словарю как способы 
решения орфографических задач.
Освоение правил письма на месте следующих орфограмм: предлоги при местоимениях; 
несколько проверяемых безударных гласных и парных по глухости-звонкости согласных в 
корне слова; непроверяемые безударные гласные и парные по глухости-звонкости согласные 
в корне слова (в пределах списка слов); ь после шипящих на конце имён существительных в 
именительном падеже (ночь, мяч); безударные гласные в родовых окончаниях имён 
прилагательных в именительном падеже; безударные гласные в родовых окончаниях 
глаголов; безударные гласные (-е-, -и-, -а-, -я-) в суффиксах глаголов (в пределах списка 
слов); раздельное написание не с глаголами; ь в неопределённой форме глагола, в том 
числе в сочетании ться; ь после шипящих в форме глаголов 2-го лица единственного числа; 
написание суффиксов -ек -  -ик; написание сочетаний ци -  цы в положении под ударением и 
без ударения; соединительные гласные в сложных словах.
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Продолжение освоения правил пунктуационного оформления конца предложения. Проверка 
написанного: практическое овладение.
Освоение правильного написания следующих слов с непроверяемыми гласными и 
согласными: автобус, автомобиль, адрес, аккуратный, апрель, балкон, библиотека, ботинки, 
быстро, валенки, варежки, велосипед, веять, видеть, вокруг, ворона, гараж, гладить, город, 
горох, готовить, двадцать, декабрь, жёлтый, животное, завод, завтра, земляника, каникулы, 
карман, картофель, клеить, коллекция, лаять, математика, мебель,
месяц, минута, ноябрь, обидеть, облако, огород, огромный, одиннадцать, октябрь, отдых, 
падать, плавать, платок, полотенце, природа, прыгать, пятьдесят, сапоги, сарай, сентябрь, 
сеять, скоро, слушать, слышать, сначала, солдат, соловей, сорок, сорока, ставить, строить, 
таять, товарищ, трамвай, улица, февраль, футбол, цыплёнок, черный, шоссе, январь. 
Тематическое планирование 3 класс

№
п/п

Наименование раздела Количество часов

1 Знаем-повторим, не знаем-узнаем 16
2 Морфология.Каждое слово -  часть речи 21
3 Продолжаем знакомиться с частями речи. Глагол 24
4 Что мы знаем о частях речи 12
5 Возвращаемся к разговору о предложении 13
6 И вновь о частях речи 19
7 Обо всём, что мы теперь знаем 11
8 Продолжаем учиться хорошей речи 14
9 Подводим итоги, строим планы 6

Всего 136

Планируемые результаты обучения
4 класс

Личностные:
У выпускника будут сформированы: представление о русском языке как языке его страны; 
осознание языка как средства общения; элементы коммуникативного, социального и учебно
познавательного мотивов изучения русского языка, представление о богатых его 
возможностях, осознание себя носителем этого языка; понимание того, что ясная, 
правильная речь -  показатель культуры человека; желание умело пользоваться русским 
языком и элементы сознательного отношения к своей речи, контроля за ней. 
Метапредметные:
Регулятивные:
Выпускник научится:
-  принимать и сохранять учебную задачу;
-  планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе во внутренней 
речи) свои действия для решения задачи;
-  действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках 
информации: речь учителя, учебник и т. д.;
-  выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; 
использовать речь для регуляции своих действий;
-  контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые 
коррективы;
-  оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и способы 
преодоления;
-  адекватно воспринимать оценку учителя.
Выпускник получит возможность научиться:
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-  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять действия для 
реализации замысла;
-  преобразовывать практическую задачу в познавательную;
-  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
-  адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их причины, 
планировать действия для преодоления затруднений и выполнять их.
Познавательные:
Выпускник научится:
-  осознавать познавательную задачу, целенаправленно слушать (учителя, одноклассников), 
решая её;
-  читать и понимать учебные задания, следовать инструкциям;
-  находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, представленную в 
явном виде;
-  самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, в обязательной 
учебной литературе, использовать её для решения учебно-познавательных задач;
-  находить в указанных источниках языковые примеры для иллюстрации определённых 
понятий, правил, закономерностей;
-  пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, справочниками;
-  применять разные способы фиксации информации (словесный, схематичный и др.), 
использовать эти способы в процессе решения учебных задач;
-  понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, табличной 
форме; переводить её в словесную форму;
-  владеть общими способами решения конкретных лингвистических задач;
-  ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными 
способами;
-  осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию, группировку языкового 
материала по заданным критериям, понимать проводимые аналогии;
-  строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать 
выводы, формулировать их;
-  подводить факты языка и речи под понятие на основе выделения комплекса существенных 
признаков.
Коммуникативные:
Выпускник научится:
-  участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения (не 
перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т. д.);
-  задавать вопросы, отвечать на вопросы других;
-  понимать зависимость характера речи (отбора содержания и его организации, выбора 
языковых средств) от задач и ситуации общения (сообщить, объяснить что-то или словами 
нарисовать увиденное, показать действия или признаки; поздравить кого-то или научить 
чему-то; в устной или письменной форме; адресат взрослый или сверстник и т. д.)
-  выражать свои мысли, чувства в словесной форме, ориентируясь на задачи и ситуацию 
общения, соблюдая нормы литературного языка, заботясь о ясности, точности выражения 
мысли;
-  осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения; стараться проявлять 
терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения;
-  вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в совместной 
деятельности, распределять роли (договариваться), оказывать взаимопомощь, осуществлять 
взаимоконтроль, проявлять доброжелательное отношение к партнёрам;
-  воспроизводить информацию, доносить её до других;
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-  создавать небольшие монологические высказывания с ориентацией на партнёра, с учётом 
ситуации общения и конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие 
языковые средства.
Предметные:
Формирование речевых, коммуникативных умений, совершенствование речевой 
деятельности
Выпускник научится:
-  участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую 
тему, соблюдать основные правила речевого поведения), владеть нормами речевого этикета в 
типовых ситуациях учебного и бытового общения;
-  самостоятельно читать тексты учебника, извлекать из них информацию, работать с ней в 
соответствии с учебно-познавательной задачей;
-  пользоваться различными словарями учебника для решения языковых и речевых вопросов, 
в том числе словарём «Как правильно изменить слово?»;
-  замечать в речи незнакомые слова и спрашивать об их значении, обращаться для ответа на 
вопрос к толковому словарю учебника;
-  соблюдать нормы произношения, изменения, употребления и написания слов, имеющихся 
в словарях учебника, в том числе нормы построения освоенных словосочетаний, образования 
отдельных глагольных форм, форм именительного и
родительного падежей множественного числа имён существительных, написания слов с 
непроверяемыми орфограммами -  в пределах изученного;
-  понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), озаглавливать текст 
по его теме и (или) главной мысли
-  озаглавливать части текста, выделенные абзацными отступами, составлять план;
-  восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в тексте 
повествовательного характера (с ясной логикой развития событий);
-  строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на заданный 
вопрос, для развития мысли в тексте, для завершения текста, для передачи его основной 
мысли, для выражения своего отношения к чему-либо);
-  замечать в художественном тексте (в ярких случаях) языковые средства, создающие его 
выразительность;
-  находить и устранять в предъявленных предложениях, текстах нарушения правильности, 
точности, богатства речи (яркие случаи);
-  письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно пересказывать текст 
повествовательного характера (предъявленный для зрительного восприятия), сохраняя 
основные особенности оригинала; понимать, от какого лица, 1-го или 3-го, ведётся рассказ;
-  письменно создавать небольшие речевые произведения освоенных жанров (записку, 
письмо, поздравление), небольшие тексты повествовательного и описательного характера;
-  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.
Формирование языковых умений 
В области фонетики и графики 
Выпускник научится:
-  различать понятия «звук» и «буква»;
-  определять характер каждого звука в слове (в объёме изученного), характеризовать звуки, 
словесно и схематически (при предъявлении слова звучащим или написанным);
-  понимать характеристику звуков речи, представленную в модельном виде;
-  сравнивать и классифицировать указанные звуки речи по заданным параметрам; 
анализировать и группировать слова по указанным характеристикам звуков;
-  осознавать и объяснять случаи несовпадения количества звуков и букв, в том числе в 
глаголах, оканчивающихся на -тся, -ться, в словах с непроизносимыми согласными;
-  объяснять выбор способа обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука [й]; 
правильно обозначать твёрдость-мягкость согласных и звук [й] при письме;
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-  определять количество слогов в слове и их границы (а основе освоенных критериев);
-  определять в слове ударный слог; сравнивать и классифицировать слова по их слоговому 
составу, по расположению ударного слога, по количеству безударных;
-  правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 
использовать знание алфавита при работе со словарями;
-  пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 
словами, знаком переноса, абзацным отступом («красной строкой»).
В области словообразования
Выпускник научится:
-  владеть опознавательными признаками однокоренных слов для их выявления; отличать 
однокоренные слова от форм одного и того же слова, от синонимов и слов с омонимичными 
корнями;
-  выполнять общий способ действия для выделения в слове окончания, корня, приставки, 
суффикса; находить эти части в словах с однозначно выделяемыми морфемами;
-  конструировать слова из заданных частей слова;

-  сравнивать слова по их строению, характеризовать различия, классифицировать слова в 
зависимости от строения;
-  соотносить слова с предъявленными моделями, выбирать из предложенных слова к 
заданной модели;
-  различать изменяемые и неизменяемые слова, в том числе относить к числу последних 
наречия.
В области лексики
Выпускник научится:
-  осознавать, что понимание значения слов -  обязательное условие их умелого 
использования в устной и письменной речи;
-  выявлять в речи (устной и письменной) слова, значения которых требуют уточнения; 
спрашивать об их значении или обращаться к толковому словарю учебника;
-  распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы (простые случаи);
-  стараться не допускать в письменной речи неоправданных повторов слов.
В области морфологии
Выпускник научится:
-  выявлять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоенных 
признаков, разграничивать слова самостоятельных и служебных частей речи (в пределах 
изученного), в том числе опознавать как самостоятельные части речи имена числительные и 
наречия (яркие случаи);
-  ставить имена существительные, имена прилагательные и глаголы в начальную форму; 
изменять слова в соответствии с их морфологическими особенностями; ставить слова в 
указанные формы;
-  определять морфологические признаки слова (род, склонение, число, падеж имени 
существительного; род, число, падеж имени прилагательного; время, число, спряжение, лицо 
или род глагола; лицо и число личного местоимения в начальной форме), выполнять для 
этого необходимые способы действия;
-  сравнивать, классифицировать предложенные слова по указанным признакам;
-  пользоваться словарями учебника «Какого рода и числа слово?», «Как правильно изменить 
слово?» для решения вопросов правильности речи;
-  правильно употреблять в речи имена существительные (в объёме программы);
-  использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов слов;
-  под руководством учителя выявлять роль слов разных частей речи в художественном 
тексте;
-  пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях, в том числе 
использовать имена прилагательные, наречия для повышения точности, выразительности
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речи.
В области синтаксиса и пунктуации
Выпускник научится:
-  различать слова, словосочетания и предложения по освоенным признакам;
-  ставить от главного слова словосочетания к зависимому смысловые вопросы;
-  составлять из заданных слов словосочетания с учётом связи «по смыслу» и «по форме»;
-  выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы;
-  различать понятия «части речи» и «члены предложения», выделять в предложении главные 
и второстепенные члены;
-  различать виды предложений по цели (повествовательные, вопросительные, 
побудительные) и интонации (восклицательные и невосклицательные); находить такие 
предложения в тексте; строить разные по цели и интонации предложения;
-  выделять в предложениях главные и второстепенные члены, среди главных различать 
подлежащее и сказуемое;
-  устанавливать связи членов предложения, отражать её в схемах; соотносить предложения 
со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме;
-  распознавать предложения с однородными членами, строить такие предложения и 
использовать их в речи; пользоваться бессоюзной связью, союзами и, а, но; ставить запятые 
перед союзами а, но, при бессоюзной связи («при перечислении»);
-  проводить синтаксический анализ простого предложения (ясной структуры): 
характеризовать его по цели, интонации, наличию второстепенных членов (без деления на 
виды), указывать главные;
-  понимать особенности строения сложных предложений.
Содержание учебного предмета
4 класс
Речь, развитие речи, практика речевой деятельности
Продолжение овладения различными формами речи в ситуациях учебного и бытового 
общения, умением работать с текстами и справочными материалами учебника, 
представленными в виде таблиц, схем, алгоритмов: находить нужную информацию и 
осознанно ею пользоваться для решения учебно-познавательных задач. Дальнейшее 
обучение правильному использованию, произношению, изменению слов, построению 
словосочетаний (в объёме, представленном в следующих разделах программы), выбору 
средств языка с учётом ситуации и задач общения. Совершенствование всего комплекса 
умений, связанных с пониманием, воспроизведением и созданием различных видов текстов 
(в пределах изученного), с соблюдением требований к хорошему тексту, правил его 
обдумывания и улучшения после записи. Построение несложного рассуждения 
(рассуждение-объяснение и рассуждение-размышление); способы выражения собственного 
мнения (использование слов: по-моему, я думаю, что... и др.). Построение предложений при 
включении их в текст, развитие мысли, выбор порядка слов. Связь предложений в тексте 
(наблюдение и воспроизведение). Продолжение освоения подробного и выборочного 
изложений; добавление в текст собственных суждений. Изложения с изменением лица 
рассказчика (от 1-го, от 3-го лица). Общее представление о сжатом изложении. Практическое 
освоение уже знакомых жанров речи, особенностей их построения, выбора языковых 
средств, оформления; общее знакомство с новыми жанрами: объявление, дневниковая 
запись, рассказ, сказка. Создание текстов этих жанров на основе различных источников 
(картин, рисунков, собственного опыта, наблюдений); обучение улучшению своих текстов с 
точки зрения структуры, построения предложений, правильного, точного, выразительного 
использования языковых средств. Освоение понятия «сочинение» как общего названия 
создаваемых текстов, состава и последовательности операций, связанных с обдумыванием, 
написанием и корректировкой написанного текста.
Фонетика и графика. Дальнейшее совершенствование умений: различать звуки и буквы, 
соблюдать правила произношения, а также использовать знание алфавита при обращении 
к словарям.
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Лексика. Совершенствование представления о двух значениях слова: основы (лексическом) 
и окончания (грамматическом); накопление опыта выявления слов, лексическое значение 
которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или толковому словарю. 
Наблюдение за использованием синонимов в речи, за выбором точного слова. Общее 
представление о прямом и переносном значениях, о словах, имеющих несколько значений, о 
происхождении отдельных слов и выражений.
Состав слова (морфемика) Совершенствование умения выделять части слов и необходимых 
для этого способов действия. Продолжение наблюдений за строением слов, за 
использованием приставок и суффиксов для повышения точности и выразительности речи. 
Разграничение однокоренных слов и форм одного и того же слова. Различение изменяемых и 
неизменяемых слов (с акцентом среди последних на наречиях).
Морфология Совершенствование представления о частях речи как группах слов, 
отличающихся значением, вопросом, на который отвечают слова, способами изменения, а 
также о делении частей речи на самостоятельные и служебные. Имя существительное: 
закрепление изученного, продолжение формирования всех приобретённых умений; 
накопление опыта использования словаря учебника «Какого рода и числа слово?» для 
правильного употребления слов в речи. Дальнейшее становление умения определять падеж, 
в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых вопросов. 
Общее представление о понятии «склонение», о трёх склонениях имён существительных. 
Определение принадлежности имени существительного к 1-му, 2-му или 3-му склонению; 
овладение необходимым для этого способом действия. Соблюдение правил культуры речи 
при использовании несклоняемых имён существительных (пальто, метро, кино, шоссе), при 
изменении некоторых имён существительных (рот -  рта, лоб -  на лбу и др.), при 
образовании форм родительного падежа множественного числа от слов, типа: место, дело, 
ёж и т.п., форм именительного падежа множественного числа от слов, типа: учитель, повар, 
шофёр и др.; использование словаря учебника «Как правильно изменить слово?». Имя 
прилагательное: совершенствование всех приобретённых умений. Уточнение значения, 
передаваемого формами множественного числа имён прилагательных. Продолжение работы 
над использованием имён прилагательных для повышения точности и выразительности речи. 
Имя числительное: назначение в речи, общее представление об изменении по падежам 
(практическая работа на уровне культуры речи и правописания). Сходство имён 
существительных, имён прилагательных и имён числительных, составляющих группу имён. 
Местоимение: закрепление общего представления об особенностях этой части речи, о 
личных местоимениях, их назначении, значении форм 1-го, 2-го, 3-го лица; овладение 
правилом употребления местоимений 3-го лица с предлогами. Склонение личных 
местоимений, их использование для устранения повторов имён существительных; 
предупреждение неудачного употребления местоимений как одной из причин неясности 
речи (продолжение работы). Глагол: повторение изученного, совершенствование всех 
приобретённых умений. Сопоставление «работы» окончаний в формах настоящего, 
будущего и прошедшего времени; окончания глаголов личные и родовые. Общее 
представление о понятии «спряжение». Два спряжения глаголов, способы определения 
спряжения; овладение необходимыми способами действия. Продолжение работы над 
правильностью речи: над правильным ударением (звонит, позвонишь, послала, н а ч а л а .) , 
над верным чередованием звуков (бежит -  бегут, хочешь -  хотят), а также наблюдений за 
использованием различных глагольных форм для повышения точности и выразительности 
речи. Наречие как «помощник» глагола в речи; знакомство с особенностями этой части 
речи. Использование наречий в предложениях и текстах при ответе на вопрос «Как пройти?». 
Написание наиболее частотных наречий (в словарном порядке). Предлоги, союзы и, а, но, 
частица не как служебные части речи: повторение. Участие предлогов в образовании 
падежных форм имён существительных и местоимений. Назначение и правильное 
использование союзов и, а, но; значение и использование частицы не с глаголами.
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Синтаксис Словосочетание. Представление о словосочетании как способе более точного 
называния предмета, признака, действия. Знакомство со строением словосочетания: 
наличием главного и зависимого слова; связь членов словосочетания по смыслу и по форме. 
Знакомство с некоторыми значениями словосочетаний (предмет и его признак; действие и 
место, время, способ его совершения), с их отражением в вопросах: какой? какая? где? куда? 
когда? как? и др. Подчинение имени прилагательного имени существительному в роде, числе 
и падеже, подчинение в падеже имени существительного другому имени существительному 
или глаголу. Вычленение словосочетаний из предложения и их составление. Освоение 
принятых правил связи слов как условия правильности речи (предупреждение ошибок в 
словосочетаниях со словами типа: одеть, надеть; рассказывать, описывать; любить, 
гордиться; доехать до ...; поехать в (на), приехать из (с) и т. п.). Предложение: повторение 
изученного о видах предложений, о членах предложения, о способах нахождения главных 
членов. Общее представление о видах второстепенных членов предложения: определение, 
дополнение, обстоятельство. Знакомство с однородными членами предложения: их
назначением, признаками, правильным и уместным употреблением (на практическом 
уровне). Нахождение предложений с однородными членами в тексте и составление; 
использование бессоюзной связи («перечисления»), союзов и, а, но. Общее представление о 
сложных предложениях, их нахождение в тексте (простые случаи).
Орфография и пунктуация Дальнейшее совершенствование владения понятием 
«орфограмма» и умения обнаруживать орфограммы на основе освоенных признаков. 
Продолжение работы над использованием приёма сознательного пропуска буквы на месте 
орфограммы (письма с «окошками») как способа самоконтроля в процессе письма и «ухода» 
от орфографических ошибок. Применение изученных орфографических правил и обращение 
к орфографическому словарю как способы решения орфографических задач.
Освоение правил письма на месте следующих орфограмм: • безударные гласные в падежных 
окончаниях имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ия, -ие, -ья, -ье, - 
ов, -ин) • безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных;
• безударные гласные в родовых и личных окончаниях глаголов; • раздельное написание не с 
глаголами; • ь после шипящих в форме глаголов 2-го лица единственного числа. 
Продолжение освоения правил пунктуационного оформления конца предложения. 
Постановка запятой в предложениях с однородными членами (простые случаи).
Проверка написанного: практическое овладение.
Освоение правильного написания следующих слов с непроверяемыми гласными и 
согласными: аллея, аптека, бассейн, бросить, вверх, влево, вниз, вокзал, волейбол, 
воскресенье, восток, впереди, вперёд, вправо, встретить, вторник, до свидания, ездить, 
заметить, запад, здесь, знакомиться, извините, исправить, календарь, комбайн, кончить, 
коридор, коричневый, красить, лазить, медленно, молоток, налево, направо, 
неделя, пассажир, помнить, понедельник, портить, прекрасный, приветливо, прямо, пшеница, 
пятница, рано, растение, рюкзак, сверху, сегодня, сейчас, сзади, скоро, слева, снизу, снова, 
спокойно, справа, среда, топор, трактор, троллейбус, украсить, урожай, фамилия, хозяин, 
хоккей, часто, человек, четверг, экскурсия, электричество, этаж.
Тематическое планирование 
4 класс

№ п/п

Наименование раздела Количество часов

1 Знаем-повторим, не знаем-узнаем 20
2 Словосочетание («Знакомимся со словосочетаниями») 14
3 Наречие («Представляем ещё одну часть речи») 5
4 Проверяем себя 3
5 Пишем объявления 3
6 Продолжаем разговор об именахсуществительных и 

именах прилагательных
85

7 Повторение и систематизация и расширение знаний о 23
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слове
8 Размышляем, рассказываем, сочиняем 14
9 Перелистываем учебник 3

Всего 170

Программа общеобразовательных учреждений Литературное чтение: Программа. 1-4 
классы. Поурочно-тематическое планирование. 1-4 классы / О.В. Кубасова. -  
Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013.- 416 с.
1 класс
Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий 
средствами предмета «Литературное чтение»
Личностные качества: положительная мотивация к обучению в школе, к урокам 
литературного чтения и к чтению книг; элементарная нравственно-этическая ориентация в 
читаемом; развитие дружеского отношения к другим детям. Регулятивные УУД: понимать и 
принимать учебную задачу; использовать определённые учителем (учебником) ориентиры 
действия; осуществлять последовательность действий в соответствии с инструкцией (устной 
или письменной); осуществлять самоконтроль при выполнении упражнений в чтении. 
Познавательные УУД: понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведения 
(выборочное чтение); выявлять непонятные слова, интересоваться их значением; выделять 
главное; составлять небольшой картинный план; ориентироваться в книге по обложке и по 
содержанию (оглавлению); 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. Коммуникативные УУД: 
уметь и желать участвовать в коллективной беседе, соблюдая основные правила общения на 
уроке; готовность оказать помощь товарищу; способность к созданию небольшого текста по 
образцу или по иллюстрации.
Содержание учебного предмета 
Виды речевой деятельности
Аудирование (слушание) Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, 
художественных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 
отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения.
Чтение 
Чтение вслух
Плавный слоговой способ чтения с соблюдением орфоэпических норм чтения (скорость 
чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости 
чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать 
текст. Понимание читаемого с помощью вопросов по содержанию. Умение интонационно 
оформлять предложения разных типов, передавать основной эмоциональный тон 
произведения. Чтение по ролям небольших произведений.
Чтение про себя. Понимание при чтении про себя смысла доступных по объёму и жанру 
произведений. Умение находить в тексте необходимую информацию (выборочное чтение). 
Работа с разными видами текста. Осознание того, что литературное произведение создано 
кем-то (народом, конкретным чело веком), и таким образом преодоление «наивного 
реализма» в восприятии литературы.
Определение темы текста, главной мысли. Деление текста на смысловые части, их 
озаглавливание. Работа с картинным планом.
Участие в коллективном обсуждении читаемого: умение отвечать на вопросы, слушать 
высказывания одноклассников, дополнять их ответы, используя текст. Прогнозирование
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содержания книги по её названию и оформлению. Ориентировка в содержании (оглавлении) 
книги.
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 
адекватное соотношение его с содержанием текста. Определение главной мысли текста, в 
котором эта мысль сформулирована и высказана в конце произведения. Нахождение в тексте 
слов и выражений, характеризующих героя и событие. Элементарная характеристика героя 
произведения. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 
Озаглавливание текста способом выбора точного заголовка из предложенных. Схема, модель 
текста. Составление картинного плана.
Библиографическая культура Книга учебная, художественная. Книга как особый вид 
искусства и как источник знаний. Элементы книги: обложка (переплёт), корешок, страницы, 
содержание (оглавление), иллюстрации. Умение ориентироваться в характере книги по её 
обложке. Выбор книг на основе открытого доступа к детским книгам в школьной 
библиотеке. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник. Говорение
(культура речевого общения) Освоение диалога как вида речи. Особенности 
диалогического общения: отвечать на вопросы по прочитанному; выслушивать, не 
перебивая, собеседника.
Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так и внеучебного общения. 
Монолог: передача впечатлений (от повседневной жизни, литературного и живописного 
произведения). Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, сочинение 
по аналогии (небылица, считалка), рассказ по иллюстрации. Круг чтения 
Круг чтения в 1 классе составляют прежде всего произведения отечественной литературы. 
Детям предлагаются произведения малых фольклорных форм: потешки, колыбельные песни, 
загадки, считалки, скороговорки, побасёнки, небылицы. При этом, как правило, параллельно 
с фольклорным произведением даётся его литературный аналог. Кроме того, в программу 
первого года обучения входят народные и литературные сказки, рассказы, стихотворения, 
тематически актуальные для первоклассников: 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 природе. 
Отбор произведений подчинён в первую очередь принципам художественности, 
тематической актуальности и литературного разнообразия. Тематическое планирование
1 класс
№
п/п

Наименование раздела Количество часов

1 Звенит звонок — начинается урок 7
2 Час потехи 9
3 «Что такое хорошо и что такое плохо» 12
4 «Там чудеса...» 12

Всего 40

2 класс
Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий 
средствами предмета «Литературное чтение»
Личностные качества: положительная мотивация к обучению в школе, к урокам 
литературного чтения, к выбору и чтению книг; нравственно-этическая ориентация; 
формирование эстетических чувств и представлений; развитие эмпатии и эмоционально
личностной децентрации; развитие дружеского отношения к другим детям.
Регулятивные УУД: понимать и принимать учебную задачу; использовать определённые 

учителем (учебником) ориентиры действия; прогнозировать; осуществлять 
последовательность действий в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 
осуществлять самоконтроль при чтении.
Познавательные УУД: понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведения 
(выборочное чтение); выявлять непонятные слова, интересоваться их значением; выделять 
главное; составлять небольшой план; ориентироваться в книге по обложке, титульному
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листу, аннотации и по содержанию (оглавлению); ориентироваться в книгах; 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; анализировать 
особенности языкового оформления текста; ранжировать книги и произведения; 
обосновывать свои утверждения.
Коммуникативные УУД: согласовывать свои действия с партнёром; уметь и желать 
участвовать в коллективной беседе, соблюдая основные правила общения на уроке; 
готовность оказать помощь товарищу; способность к созданию небольшого текста по 
образцу или по иллюстрации; выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации, владеть (на определённом программой уровне) монологической и 
диалогической формами речи.

Содержание учебного предмета
2 класс
Аудирование (слушание) Восприятие на слух звучащей речи (высказываний, 
художественных текстов). Адекватное понимание звучащей речи, умение отвечать на 
вопросы по содержанию услышанного произведения. Осознание цели речевого 
высказывания. Умение задавать вопрос по услышанному художественному произведению. 
Чтение. Чтение вслух Планомерный переход от слогового к плавному осмысленному 
беглому чтению целыми словами. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 
позволяющий ему осознать текст. Формирование способа чтения «по догадке». 
Воспроизведение написанного без искажений звуко-буквенного состава слов в соответствии 
с орфоэпическими нормами.
Выразительное чтение с соблюдением логических ударений и пауз, мелодики, верного 
темпоритма; передача эмоционального тона реплик персонажей, эмоционального характера 
произведения в целом.
Чтение про себя Осознание при чтении про себя смысла доступных по объёму и жанру 
произведений, осмысление цели чтения. Определение вида чтения (ознакомительное, 
выборочное). Умение находить в тексте и в книге необходимую информацию.
Работа с разными видами текста Общее представление о разных видах текстов: 
художественных и научно-популярных, их сравнение. Определение целей создания этих 
видов текста. Развитие способности к антиципации. Самостоятельное определение темы 
текста, главной мысли; деление текста на смысловые части, их озаглавливание.
Работа с картинным и вербальным планом. Участие в коллективном обсуждении: умение 
отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы 
по ходу беседы, используя текст.
Работа с текстом художественного произведения
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение заглавия с содержанием текста. 
Определение темы и идеи произведения. Определение, от какого лица ведётся повествование 
(осознание образа рассказчика), способность представлять образ автора на основе его 
произведения. Выявление роли авторского присутствия в произведении. Осознание роли 
пейзажа и портрета в художественном произведении. Нахождение в тексте слов и 
выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) причины 
поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии и по контрасту. 
Выявление авторского отношения к герою. Определение собственного отношения к 
поступкам персонажей. Характеристика героя произведения с использованием 
художественно-выразительных средств читаемого текста
Выявление особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средства 

языка, структура (композиция), жанр, народное или авторское произведение. Выделение
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опорных (ключевых) слов. Деление текста на части, озаглавливание, составление картинного 
и вербального плана. Воспроизведение текста с использованием выразительных средств 
языка: пересказ (частичный, подробный, творческий), рассказ по иллюстрациям. Вычленение 
и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной 
окраске, характеру поступков героев.
Работа с научно-популярными текстами Понимание заглавия произведения; адекватное 
соотношение его с содержанием. Определение особенностей научнопопулярного текста 
(передача информации). Определение темы и главной мысли текста. Деление текста на 
части. Определение микротем. Опорные (ключевые) слова. Выделение главного в 
содержании текста. Схема, модель текста. Воспроизведение текста с опорой на план, 
ключевые слова, схему. Подробный, частичный и выборочный пересказ текста. 
Библиографическая культура Книга: учебная, художественная, справочная. Книга как 
особый вид искусства и источник знаний. Элементы книги: содержание (оглавление), 
титульный лист, аннотация, сведения о художниках-иллюстраторах, иллюстрации. Виды 
информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её 
справочно-иллюстративный материал). Типы книг (изданий): книга-произведение, книга- 
сборник, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
Умение составлять представление о книге по обложке (прогнозировать тему, жанр, характер 
текста); умение ориентироваться в одной книге и в группе книг (5-6 книг). Выбор книг на 
основе рекомендательного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в 
библиотеке. Говорение (культура речевого общения) Осознание и освоение диалога как вида 
речи. Особенности диалогического общения: способность понимать, отвечать и
самостоятельно задавать вопросы; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой 
форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению. Использование 
норм речевого этикета в условиях как учебного, так и внеучебного общения. Построение 
плана собственного высказывания с помощью учителя. Умение отбирать и использовать 
изобразительно-выразительные средства языка для создания собственного устного 
высказывания (монолога). Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 
впечатлений (от повседневной жизни, литературного и живописного произведения) в устном 
сообщении (описание, рассуждение, повествование). Устное сочинение как продолжение 
прочитанного произведения, рассказ по картине либо на заданную тему.
Круг чтения Второклассники знакомятся с литературными произведениями по всем 
основным темам детского чтения: о Родине, о подвигах, о детях, о природе (о растениях и 
животных, о временах года), о приключениях и волшебстве. Во втором классе, где 
приоритетным является формирование навыка чтения, литературные произведения 
сгруппированы по методической цели обучения. Те тексты, при работе над которыми 
основное внимание уделяется формированию осознанности чтения, входят в раздел под 
названием «Читая -  думаем». Произведения, при чтении которых необходима специальная 
работа над правильностью чтения (по предупреждению орфоэпических ошибок, а также 
ошибок, искажающих звукобуквенный состав слов), включены в раздел под названием 
«Читаем правильно». В раздел «Читаем быстро» входят такие произведения, при чтении 
которых целесообразно применение беглого чтения. Это, например, скороговорки (народные 
и литературные), «бесконечные» стихи и небольшие по объёму прозаические произведения, 
преимущественно современных авторов, написанные в разговорном стиле. При чтении 
произведений, расположенных в разделе «Читаем выразительно», проводится 
целенаправленная работа над интонационной выразительностью речи.
Тематическое планирование
2 класс

№
п/п

Наименование раздела Количество часов

1 Учимся читать: Читая — думаем 29
2 Учимся читать: Читаем правильно 10
3 Учимся читать: Читаем быстро 8
4 Учимся читать: Читаем выразительно 20
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5 Учимся работать с текстом: Автор и его герои 21
6 Учимся работать с текстом: Слова, слова, слова... 9
7 Учимся работать с текстом: План и пересказ 19
8 В мире книг 20

Всего 136

3 класс
Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий 
средствами предмета «Литературное чтение»
Личностные качества: положительная мотивация к обучению в школе, к урокам 
литературного чтения, к выбору и чтению книг; размышление о смысле жизни (смысло- 
образование); нравственно-этическая ориентация; формирование основ гражданской 
идентичности; уважение культуры народов многонациональной России и других стран; 
формирование эстетических чувств и представлений; формирование экологического 
сознания; развитие рефлексии, эмпатии и эмоционально-личностной децентрации; 
культивирование дружеского отношения к другим детям.
Регулятивные УУД: понимать и принимать учебную задачу; использовать определённые 
учителем (учебником) ориентиры действия; планировать свою деятельность по выполнению 
задания; прогнозировать; осуществлять последовательность действий в соответствии с 
инструкцией или с собственным планом; осуществлять самоконтроль при выполнении 
упражнений в чтении, при чтении произведения и при выполнении заданий к текстам; 
вносить коррективы в свою деятельность; оценивать результаты своей деятельности и 
деятельности одноклассников; вырабатывать способность к волевой саморегуляции. 
Познавательные УУД: понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведения 
(выборочное чтение); выявлять непонятные слова, интересоваться их значением, 
пользоваться толковыми и энциклопедическими словарями для школьников, определять 
смысл слова по контексту; выделять главное; составлять план; ориентироваться в отдельной 
книге и в мире детских книг; использовать полученную при чтении информацию в 
практической деятельности; выдвигать гипотезы (в процессе прогнозирования читаемого); 
устанавливать элементарную логическую причинно-следственную связь событий и действий 
героев произведения; выполнять действия анализа, характеризуя персонажей, выявляя 
подтекст и идею произведения; сравнивать персонажей одного произведения и разных 
произведений по заданным критериям; сравнивать произведения; анализировать особенности 
языкового оформления текста; подводить под понятие при определении типа текста, вида 
произведения и языковых особенностей; синтезировать прочитанное при выполнении 
заданий творческого характера; обобщать прочитанное; ранжировать книги и произведения; 
обосновывать свои утверждения; решать учебные проблемы, поставленные совместно с 
учителем. Коммуникативные УУД: согласовывать свои действия с партнёром; уметь и 
желать участвовать в коллективной беседе, соблюдая основные правила общения на уроке; 
готовность оказать помощь товарищу; пересказывать прочитанное подробно, выборочно, 
творчески; создавать небольшой текст (повествование, описание, рассуждение); выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть (на 
определённом программой уровне) монологической и диалогической формами речи. 
Содержание учебного предмета
3 класс
Виды речевой деятельности Аудирование (слушание) Адекватное понимание содержания 
звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения; 
осознание цели и определение последовательности построения речевого высказывания. 
Умение задавать вопрос по услышанному научно-популярному и художественному 
произведению.
Чтение Чтение вслух Осмысленное, правильное, беглое, выразительное чтение с 
соблюдением орфоэпических и интонационных норм.
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Чтение про себя Осознание при чтении про себя смысла доступных по объёму и жанру 
произведений. Выбор вида чтения (просмотровое, ознакомительное, поисковое/выборочное, 
творческое, изучающее). Умение находить в тексте необходимую информацию.
Работа с разными видами текста Общее представление о разных видах текстов -  
художественных, учебных, научно-популярных -  и их сравнение. Определение целей и задач 
создания этих видов текста. Прогнозирование содержания книги перед чтением и в процессе 
чтения. Определение темы текста, главной мысли. Деление текста на смысловые части, их 
озаглавливание. Составление вербального плана. Участие в коллективном обсуждении: 
умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, 
дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и 
иллюстративно-изобразительных материалов.
Работа с текстом художественного произведения Понимание заглавия произведения. 
Понимание содержания текста и его подтекста; выявление отношения автора к тому, о чём 
идёт речь, и осознание собственного отношения к тому, что и как написано.
Подробная характеристика героя произведения с использованием художественно
выразительных средств из прочитанного текста. Выявление причины поступка персонажа. 
Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского 
отношения к герою.
Характеристика исторического героя -  защитника Родины. Осознание понятия «Родина». 
Проявление характера в поступках: преодоление собственных недостатков, воспитание 
нравственных принципов.
Соотношение содержания произведения с теми языковыми и композиционными средствами, 
с помощью которых оно выражено автором. Определение особенностей художественного 
текста: своеобразие выразительных средств языка (синтаксическое построение предложений, 
единство или контрастность описаний), жанр, структура (композиция).
Составление плана (цитатного, вопросного, в виде самостоятельно сформулированных 
повествовательных предложений).
Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 
последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 
произведения лексики, пересказ (подробный, частичный, выборочный, творческий -  от 
другого лица и по изменённому плану), рассказ по иллюстрациям и по репродукциям картин. 
Описание портрета персонажа и места действия (выбор слов, выражений в тексте, 
позволяющих составить данное описание на основе текста).
Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 
эмоциональной окраске, характеру поступков героев.
Работа с учебными и научно-популярными текстами Понимание заглавия произведения. 
Осознание особенностей научно-популярного текста, связанных с передачей информации. 
Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 
Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, план, схему. Отбор главного в 
содержании текста. Подробный и выборочный пересказ текста.
Библиографическая культура Книга: учебная, художественная, справочная. Книга как 
особый вид искусства и как источник знаний. Элементы книги. Виды информации в книге: 
научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно
иллюстративный материал). Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). Выбор 
книг, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Самостоятельный поиск книг на 
заданную учителем тему.
Говорение (культура речевого общения) Освоение диалога как вида речи. Осознание 
особенностей диалогического общения: необходимости понимать, отвечать и
самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в 
вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 
(учебному, научно-популярному, художественному). Использование норм речевого этикета 
в условиях как учебного, так и внеучебного общения. Освоение монолога как формы 
речевого высказывания: отбор и использование изобразительно-выразительных средств
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языка для создания собственного устного высказывания. Отражение основной мысли текста 
в высказывании. Передача впечатлений от повседневной жизни, литературного и 
живописного произведения в виде описания, рассуждения, повествования. Построение плана 
собственного высказывания. Устное сочинение как продолжение прочитанного 
произведения, рассказ по иллюстрациям и репродукциям картин, на заданную тему, по 
аналогии с прочитанным.
Письмо (культура письменной речи) Практическое освоение обучаемыми некоторых 
типов письменной речи (на основе осмысления художественного произведения): текст- 
повествование, текст-описание, текст-рассуждение. Создание собственных письменных 
высказываний: отзыв, аннотация. Соблюдение норм письменной речи. Соответствие 
содержания заголовку, последовательность изложения, использование в письменной речи 
выразительных средств языка.
Круг чтения задачи: приобщение детей к основам литературы как искусства слова и 
создание при этом условий для постижения ребёнком окружающего мира и самого себя. В 
силу этого круг чтения третьеклассников весьма широк: фольклорные и литературные 
художественные произведения разных жанров, традиционно входящие в чтение учащихся 
младшего школьного возраста, и познавательные тексты (очерки), систематизированные по 
темам. Учащимся предлагаются литературные произведения разных стран и народов, 
большую часть которых составляют произведения русской литературы.
Тематическое планирование
3 класс
№
п/п

Наименование раздела Количество часов

1 Труд человека кормит, а лень портит 12
2 Мудрец отличен от глупца тем, что он мыслит до конца 8
3 «Унылая пора! Очей очарованье!..» 6
4 Много хватать — своё потерять 4
5 Тайное всегда становится явным 11
6 «Ежели вы вежливы...» 3
7 «Снег летает и сверкает...» 9
8 Каждый своё получил 18
9 Жизнь дана на добрые дела 8
10 За доброе дело стой смело 9
11 Кто родителей почитает, тот вовек не погибает 14
12 Весна идёт, весне дорогу!.. 9
13 Любовь -  волшебная страна 14
14 Чудесное -  рядом 11

Всего 136
4 класс
Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий 
средствами предмета «Литературное чтение»
Личностные качества: положительная мотивация к обучению в школе, к урокам 
литературного чтения, к выбору и чтению книг; размышление о смысле жизни 
(смыслообразование); нравственно-этическая ориентация; формирование основ гражданской 
идентичности; уважение культуры народов других стран; формирование эстетических чувств 
и представлений; формирование экологического сознания; развитие рефлексии, эмпатии и 
эмоционально-личностной децентрации; культивирование дружеского отношения к другим 
детям.
Регулятивные УУД: понимать и принимать учебную задачу; использовать определённые 
учителем (учебником) ориентиры действия; планировать свою деятельность по выполнению 
задания; прогнозировать; осуществлять последовательность действий в соответствии с 
инструкцией или с собственным планом; осуществлять самоконтроль при выполнении 
упражнений в чтении, при чтении произведения и при выполнении заданий к текстам;
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вносить коррективы в свою деятельность; оценивать результаты своей деятельности и 
деятельности одноклассников; вырабатывать способность к волевой саморегуляции. 
Познавательные УУД: понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведения 
(выборочное чтение); выявлять непонятные слова, интересоваться их значением, 
пользоваться толковыми и энциклопедическими словарями для школьников, определять 
смысл слова по контексту; выделять главное; составлять план; ориентироваться в отдельной 
книге и в мире детских книг; ориентироваться в Интернете; использовать полученную при 
чтении информацию в практической деятельности; выдвигать гипотезы (в процессе 
прогнозирования читаемого); устанавливать элементарную логическую причинно
следственную связь событий и действий героев произведения; выполнять действия анализа, 
характеризуя персонажей, материала, выявляя подтекст и идею произведения; сравнивать 
персонажей одного произведения и разных произведений; сравнивать произведения; 
анализировать особенности языкового оформления текста; подводить под понятие при 
определении типа текста, вида и жанра произведений и их языковых особенностей; 
синтезировать прочитанное при выполнении заданий творческого характера; обобщать 
прочитанное; ранжировать книги, произведения, информацию; обосновывать свои 
утверждения; решать учебные проблемы, поставленные самостоятельно или совместно с 
учителем.
Коммуникативные УУД: согласовывать свои действия с партнёром; уметь и желать 

участвовать в коллективной беседе, соблюдая основные правила общения на уроке; 
готовность оказать помощь товарищу; пересказывать прочитанное подробно, кратко, 
выборочно, творчески; создавать небольшой текст (повествование, описание, рассуждение); 
выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть (на 
определённом программой уровне) монологической и диалогической формами речи. 
Содержание учебного предмета
4 класс
Виды речевой деятельности Аудирование (слушание) Восприятие на слух звучащей речи 
(высказываний собеседников, чтения различных текстов). Адекватное понимание звучащей 
речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения. Умение 
характеризовать особенности прослушанного художественного произведения: определять 
жанр, тему и идею, раскрывать последовательность развития сюжета, описывать и 
характеризовать персонажей. Осознание цели и определение последовательности построения 
услышанного речевого высказывания. Умение задавать вопросы по услышанному учебному, 
научно-популярному и художественному произведению. Сравнение на слух 
художественного и научно-популярного текста.
Чтение Чтение вслух Заинтересованное, осознанное, правильное, беглое, выразительное 
чтение.
Чтение про себя Осознание при чтении про себя смысла доступных по объёму и жанру 
произведений, осмысление цели чтения. Выбор вида чтения (ознакомительное, творческое, 
изучающее, поисковое/выборочное, просмотровое). Умение находить в тексте необходимую 
информацию; отвечать на вопросы, используя текст.
Работа с разными видами текста Полноценное восприятие доступных возрасту 
литературных произведений разных жанров. Общее представление о разных видах текстов 
(художественных, учебных, научно-популярных) и их сравнение. Определение целей и задач 
создания этих видов текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора 
предложений; определение способов организации разных видов текста -  повествования, 
описания, рассуждения. Прогнозирование содержания текста и книги перед чтением и в 
процессе чтения. Самостоятельное определение темы текста, главной мысли, структуры. 
Деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Составление плана (вопросного, 
цитатного самостоятельно сформулированными повествовательными предложениями). 
Умение работать с разными видами информации. Практическое сравнение различных видов 
текста (учебный, художественный, научно-популярный) и произведений разных (изучаемых) 
жанров. Участие в коллективном обсуждении: умение выступать по теме, отвечать на
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вопросы, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 
текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Работа с текстом художественного произведения Определение темы и главной мысли 
текста.Определение особенностей художественного текста: народное или авторское
произведение, своеобразие выразительных средства языка (синтаксическое построение 
предложений, единство или контрастность описаний), жанр, структура (композиция). 
Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Портрет, 
характер героя, выраженный поступки и речь. Анализ причин поведения персонажа. 
Сопоставление поступков героев по аналогии и по контрасту. Выявление авторского 
отношения к герою. Характеристика героя произведения с использованием художественно
выразительных средств (эпитет, сравнение, гипербола) данного текста. Характеристика 
исторического героя -  защитника Отечества. Выделение опорных (ключевых) слов текста. 
Составление плана. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 
выборочный, творческий пересказ. Составление рассказа (сказки) по внутритекстовой 
иллюстрации, по заданной теме, в форме продолжения прочитанного, по аналогии с 
прочитанным. Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 
ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. Умение пользоваться 
приёмами заучивания стихотворений (с опорой на ключевые слова) и выразительного 
чтения. Сравнение художественных произведений по теме, жанру, эмоциональной окраске. 
Работа с учебными и научно-популярными текстами

Понимание заглавия произведения. Определение особенностей учебного и научно
популярного текста (передача информации). Определение темы и главной мысли текста. 
Деление текста на части. Определение микротем. Выделение опорных (ключевых) слов. 
Схема, модель текста. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 
Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 
текста. Краткий пересказ текста. Работа с познавательной литературой: умение находить 
необходимую информацию, систематизировать и усваивать её.
Библиографическая культура Книга как особый вид искусства и как источник знаний. 
Элементы книги. Книга: учебная, художественная, познавательная, справочная. Виды 
информации в книге. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 
сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 
энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендательного списка, картотеки, открытого 
доступа к детским книгам в библиотеке. Умение ориентироваться в мире книг, подбирать 
литературу по жанру, теме, собственным возможностям и интересам, опираясь на весь 
комплекс внетекстового аппарата книги.

Г оворение (культура речевого общения) Осознание диалога как вида речи. Особенности 
диалогического общения: умение понимать, отвечать и самостоятельно задавать вопросы по 
тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и вежливо высказывать свою точку зрения 
по обсуждаемому произведению (учебному, научно-популярному, художественному тексту). 
Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так и внеучебного общения. 
Монолог как форма речевого высказывания. Умение отбирать и использовать 
изобразительно-выразительные средства языка с учётом особенностей монологического 
высказывания. Отражение основной мысли текста в высказывании. Самостоятельное 
построение плана своего высказывания. Передача впечатлений (от повседневной жизни, 
литературного и живописного произведения) в высказывании (описании, рассуждении, 
повествовании). Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения,
отдельных его сюжетных линий, рассказ по рисункам и репродукциям картин, на заданную 
тему, по аналогии с прочитанным. Письмо (культура письменной речи) Практическое 
освоение на основе прочитанных художественных произведений следующих типов 
письменной речи: текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения. Создание 
собственных мини-сочинений на заданную тему, рассказов по картинам, эссе, читательских
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отзывов, аннотаций. Соблюдение норм письменной речи: соответствие содержания 
высказывания заголовку, отражение темы и идеи, последовательность изложения, 
использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 
сравнение и др.). Круг чтения
В четвёртом классе дети знакомятся с лучшими творениями всемирной литературы разных 
видов и жанров: гимны, сказки былины, басни, рассказы, мифы и библейские сказания, 
пьесы, стихотворения, познавательная (научно-популярная) литература, повесть. 
Тематическое планирование
4 класс
№
п/п

Наименование раздела Количество часов

1 «Что за прелесть эти сказки!..» (Сказки) 20
2 «О доблестях, о подвигах, о славе..» ( Былины) 4
3 «Уж сколько раз твердили миру...» (Басни) 5
4 Оглянись вокруг (Рассказы) 29
5 Золотая колесница (Мифы Древней Греции) 4
6 «В начале было Слово, и Слово было Бог...» (Библейские сказания) 7
7 «Самого главного глазами не увидишь...» (Повесть-сказка) 9
8 «Мир -  театр, люди в нём -  актёры...» (Пьесы) 4
9 Мир волшебных звуков (Поэзия) 14
10 Когда, зачем и почему? (Познавательная литература) 7

Всего 102

Родной язык и Родная литература
ТРЕБОВАНИЯ к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования по родному (русскому) 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).
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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
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логическую связь между фактами; умение соотносить части прочитанного или 
прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, 
логические связи между абзацами текста; составлять план текста, не разделённого на абзацы; 
приводить объяснения заголовка текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 
умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ с 
изменением лица; уместное использование коммуникативных приемов устного общения: 
убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; уместное 
использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение диалога и др.), 
владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; умение строить устные 
сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, комментирование ответа 
или работы одноклассника, мини-доклад; создание текстов-рассуждений с использованием 
различных способов аргументации; создание текстов-повествований (например, заметки о 
посещении музеев, о путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об 
участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами); создание текста как 
результата собственного мини-исследования; оформление сообщения в письменной форме и 
представление его в устной форме; оценивание устных и письменных речевых высказываний 
с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; редактирование 
собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление 
чернового и отредактированного текстов. соблюдение основных норм русского речевого 
этикета: соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого 
этикета; различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 
ситуации.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК»
Первый год обучения (17 ч) -  2 класс
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5 часов)
Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, 
волчок, свистулька).
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.).
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).

81



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.).
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Резерв учебного времени -  1 ч.
Тематическое планирование учебного предмета: 136
2 класс
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5 часов)
Раздел 2. Язык в действии (5 часов)
Раздел 3. Секреты речи и текста (6 часов)
Резерв учебного времени -  1 ч.
Всего -  17ч.
3 класс
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов)
Раздел 2. Язык в действии (6 часов)

Раздел 3. Секреты речи и текста (4 часа)
Резерв учебного времени -  1 ч.
Всего -  17ч.
«РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК» - 4 класс
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса :
- ценностное отношение к родному языку как отражению культуры, включение учащихся в 
культурно-языковое пространство русского народа, осмысление красоты и величия русского 
языка; к литературному наследию русского народа;
- активный и пассивный словарный запас, культура владения родным языком во всей 
полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 
речи, правилами речевого этикета;
- знания о родном языке как системе и как развивающемся явлении, аналитическим умениям 
в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.
1. Пониманию 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;

83



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;
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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.
Русский язык: прошлое и настоящее
Ученик научится:
- распознавать слова, называющие народные русские игры, забавы, игрушки;
- распознавать слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между 
людьми;
- распознавать слова, называющие предметы традиционного русского быта;
- распознавать слова, называющие природные явления и растения;
- распознавать слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: 
слова, называющие занятия людей;
- распознавать слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 
называющие музыкальные инструменты;
- знать пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами 
и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда;
- понимать значение устаревших слов по указанной тематике;
- различать эпитеты, сравнения;
- использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова;
- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами
Язык в действии

Ученик научится
- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного)
- осознавать смыслоразличительную роль ударения;
- различать по суффиксам различные оттенки значения слов;
-владеть нормами употребления отдельных грамматических форм имен существительных 
(родительный падеж множественного числа слов);
- владеть нормами правильного и точного употребления предлогов, образования предложно
падежных форм существительных (предлоги с пространственным значением);
- различать существительные, имеющие только форму единственного или только форму 
множественного числа
Секреты речи и текста
Ученик научится
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- строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, 
комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад;
- использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 
родном языке адекватно ситуации общения;
- соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно
следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста;
- создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов аргументации; 
-создавать тексты-повествования;

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 
Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, 
волчок, свистулька).
Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми (например, 
правда -  ложь, друг -  недруг, брат -  братство -  побратим).
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).
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).
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.).
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: «Почему это так называется?»; «Откуда в русском языке эта фамилия»; 
«История моего имени и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о 
происхождении слов).
Раздел 2. Язык в действии
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 
произношении слов в речи).
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».
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).
Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов.
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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 орфографических навыков.
Совершенствование навыков орфографического оформления текста.
Раздел 3. Секреты речи и текста
Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициативы 
в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как правильно 
выразить несогласие; как убедить товарища).
Особенности устного выступления.
Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно
научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы.
Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды 
ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне).
Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии в 
народных праздниках.
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).
Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.
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.).
Тематическое планирование 4 класс
№
п/п

Наименование разделов Количество часов

1 Русский язык: прошлое и настоящее 6
2 Язык в действии 6
3 Секреты речи и текста 5

Всего 17

Литературное чтение на русском родном языке 
Планируемые результаты освоения программы 
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
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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,основываясьнасодержаниитекста;составлятьхарактеристикуперсонажа;интерпретиро 
вать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; 
устанавливать связи, отношения, невысказанные в тексте напрямую, например, соотносить 
ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание 
текста; ориентироватьсявнравственномсодержаниипрочитанного,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).
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 в неучебной 
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).
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
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личного опыта;
составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 
коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий средствами 
предмета «Литературное чтение на русском родном языке»
Личностные качества: положительная мотивация к урокам литературного чтения на 
русском родном языке и к чтению книг; основы смыслообразования и самоопределения; 
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 ПРОГРАММЫ 
Круг чтения.
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 воинуи другие
Нечунаев Василий Маркович
Грамотей среди детей 
Маленькие радости 
Зимняя байка и другие
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Новичихина Валентина Александровна
Страна Играния
Откуда берутся детии 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
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Димка-буксир
Тихонов Валерий Евгеньевич
Будущий форвард
Юдалевич Марк Иосифович 
Если б вдруг исчезли книжки 
Волшебное слово
Тематическое планирование:
2 класс
Всего -  17 часов
3 класс
Всего -  17 часов
Тематическое планирование 2 класс (17 часов)

№
п/п

Тема урока Кол-во
часов

1. М.М. Мокшин «Мой Алтай»; 
М.И. Юдалевич «Алтай»

1

2. А.И. Атаманов «Заяц-путешественник» 1
3. А.И. Атаманов «Лягушка и Барбос», «Ленивый воробей» 1
4. A.В. Власов «Доброта»;

B.М. Нечунаев «Маленькие радости»
1

5. В.Б. Свинцов «Первый снег» 1
6. В.Б. Свинцов «Нахальный лягушонок», «Сказка про яблоньку» 1
7. А.В. Власов «Мама»;

О.В. Такмакова «Стихи для мамочки»
1

8. В.В. Бианки «Хитрый Лис и умная Уточка» 1
9. И.В. Цхай (Сорокина) «Новогодняя сказка» 1
10. И.В. Цхай (Сорокина) «История знаменитого мышонка», «Гордая слива» 1
11. В.М. Нечунаев «Зимняя байка»; 

О.В. Кан «Покупайте облака»
1

12. В.М. Нечунаев «Грамотей среди детей»; 
О.В. Кан «Трудное слово СОБАКА»

1

13. А.В. Власов «Я - солдат»;
М.М. Мокшин «Бывшему воину»

1

14. А.В. Власов «Дождик в лесу»; 
О.В. Такмакова «Летняя метель»; 
М.М. Мокшин «Лето»

1

15. М.И. Юдалевич «Кто же съел конфеты», «Костик-хвостик» 1
16. В.А. Новичихина «Откуда берутся дети», «Страна Играния» 1
17. Н.Н. Чебаевский «Мальчишки» 1

Поурочно-тематическое планирование. 3 класс (17 часов)

№ п/п Тема урока 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 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
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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

Литературное чтение на русском родном языке
4 класс
Планируемые результаты обучения
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).

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;
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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). 
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. 
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). 
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).

Содержание учебного предмета -  17 часов
Круг чтения.
4 класс - из 2-3 классов, дети читают произведения Алтайских писателей и поэтов.
Список рекомендуемых произведений:
Атаманов Иван Алексеевич «Заяц-путешественник», «Лягушка и Барбос»,
«Ленивый воробей»
Бианки Виталий Валентинович «Хитрый лис и умная уточка» и другие
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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 
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» и «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»

2.2.2.3. Иностранный язык (немецкий)
Бим И. Л. Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И. Л. 
Бим. 2—4 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / И. Л. Бим, Л. И. 
Рыжова. —2-е изд. — М. : Просвещение, 2013. — 120 с.

Планируемые результаты обучения
Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов.
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

94



принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• 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:
• языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 
грамматические);
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• говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку 
типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические 
высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и 
персонажей);
• аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного 
содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся языковом 
материале);
• чтение (восприятие текстов с разной глубиной понимания ограниченного объёма, 
соответствующих изученному тематическому материалу и интересам учащихся с 
соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования);
• письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на образец, 
письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и явлениями, 
поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма);
• социокультурная осведомлённость (немецкоговорящие страны, литературные персонажи, 
сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости и 
речевой этикет).
Б. В познавательной сфере:
• формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке 
(звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и 
отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические 
словоформы);
• умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных 
диалогических и монологических высказываний по изученной тематике;
• перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на немецком языке, 
предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и изображениям, 
выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания текста собственными 
идеями в элементарных предложениях;
• умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для 
выполнения заданий разного типа;
• осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным 

знаниям 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 также 
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 зарубежной 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;
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• 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 недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения 
учебных заданий.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ

В курсе немецкого языка можно выделить следующие содержательные линии:
• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 
говорении, чтении и письме;
• языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и 
орфографическими средствами языка;
• социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения;
• общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. Основной 
содержательной линией из четырёх перечисленных 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 осведомлённостью 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 перечисленным видам 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 к концу 
обучения в начальной школе.

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников 
и включает следующие темы:
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажем детских произведений: имя, 
возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 
увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 
одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 
рождения, Новый год/Рождество. Подарки.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 
любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 
Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 
характер, что умеет делать.
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 
занятия на уроках.
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 
мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 
Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 
характера). Небольшие произведения детского фольклора на немецком языке (рифмовки, 
стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого 
языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).
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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 
материале
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. Все буквы немецкого алфавита. Звуко-буквенные 
соответствия. Основные буквосочетания. Основные правила чтения и орфографии. 
Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь.
• Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков 
немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце слога 
или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в 
изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 
предлогах). Членение предложения на смысловые группы. Ритмико-интонационные 
особенности повествовательного, побудительного и вопросительного предложений. 
Интонация перечисления.
• Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 
пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 
(рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, 
оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 
немецкоговорящих стран. Интернациональные слова (das Kino, die Fabrik). Начальные 
представления о способах словообразования: суффиксация (-er, -in, -chen, -lein, -tion, -ist); 
словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kalte).
• Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 
повествовательное, побудительное, вопросительное. Вопросительное предложение с 
вопросительным словом и без него. Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, 
wann. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения.
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Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Wir lesen gem.), составным 
именным сказуемым (Meine Familie ist groB.) и составным глагольным сказуемым (Ich lerne 
Deutsch sprechen.). Безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit.). Побудительные 
предложения (Hilf mir bitte!). Предложения с оборотом Es gibt... . Простые
распространённые предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые 
предложения с союзами und, aber.
• Грамматические формы изъявительного наклонения: Prasens, Futur, Prateritum, Perfekt. 
Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глаголсвязка sein. 
Модальные глаголы konnen, wollen, mussen, sollen. Неопределённая форма глагола (Infinitiv).
• Существительные в единственном и множественном числе с 
определённым/неопределённым и нулевым артиклем. Склонение существительных.
• Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные 
по правилам и исключения.
• Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener). 
Отрицательное местоимение kein.
• Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения не 
по правилам: gut, viel, gern.
• Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).
• Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, neben, mit, uber, unter, nach, 

zwischen, vor.
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.

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:
• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках 
родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 
списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); • овладевают 
более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;
• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать 
разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 
переспрашивая;
• учатся совершать самонаблюдение, самоконтроль, самооценку;
• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 
мультимедийного приложения).
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость 
приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных 
видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 
планировании.
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Тематическое планирование 2 класс
№№ Название темы (содержание) Количество

часов
I. Вводный курс. 30 ч

II Основной курс. 38 ч
2.1 Мы знаем некоторые персонажи немецких книжек, не так ли? 7 ч
2.2 Семейные фотографии из Германии 6 ч
2.3 Что охотно делают Сабина и Свен? А вы? 7 ч
2.4 О чём говорят сегодня дети на уроке немецкого языка? (Моя - школа ) 7 ч
2.5 Касперле говорит, что тот, кто захочет, тот сможет. Верно? 6 ч
2.6 «Добро пожаловать на праздник!» 5 ч

Всего 68 ч
Тематическое планирование 3 класс

№ Название темы (содержание) Количество
часов

I Привет 3 класс! Встреча с друзьями. Я и моя семья. Летние каникулы, 
как и где их проводят школьники».

8 ч.

II Сабина охотно ходит в школу. А вы? Первый учебный день. Подарки 
первоклассникам. Дни недели.

9 ч.

III Осень. Какая сейчас погода? 9 ч
IV Что нам приносит зима? 9 ч
V В школе у нас много дел. 11 ч
VI Весна наступила. А с ней замечательные праздники. Не так ли? (Времена 

года (погода весной. Праздник Пасхи в Германии и России. Празднование 8 
Марта в России. Весенние каникулы в Германии и России)

11ч

VII День рождения! Разве это не прекрасный день? 11ч
Всего 68 ч

Тематическое планирование 4 класс
№ Название темы (содержание) Количество

часов
I Мы знаем и умеем очень многое» - повторение 8 ч
II Как было летом? 11 ч
III Что нового в школе? 11 ч
IV Мой дом. Есть в нём всё необходимое? 10 ч
V Свободное время. Что мы делаем? 14 ч
VI Скоро летние каникулы! 14 ч

Всего 68

2.2.2.3 Математика и Информатика
Программы общеобразовательных учреждений Математика: программа 1-4 классы. 
Поурочно-тематическое планирование: 1-4 классы / Н. Б. Истомина. -  Смоленск: 
Ассоциация XXI век, 2013.
Планируемые результаты
1 класс
Личностные качества: положительное отношение к учению (к урокам математики), 
наличие элементов познавательного интереса.
Регулятивные УУД:
-  понимать и удерживать цель задания;
-  использовать выделенные учителем ориентиры действия;
-  осуществлять последовательность действий в соответствии с инструкцией;
-  выполнять действия проверки.
Познавательные УУД:
-  понимать прочитанное;
-  находить в учебнике математики нужные сведения;
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-  выявлять непонятные слова, спрашивать об их значении;
-  выполнять действия анализа, синтеза, сравнения, группировки с учётом указанных 
критериев, использовать освоенные условные знаки;
-  выполнять задание различными способами.
Коммуникативные УУД:
-  участвовать в коллективной беседе, слушать одноклассников, соблюдать основные правила 
общения на уроке.
Предметные результаты освоения программы по математике (1 класс)
Большинство учащихся научатся:
-  различать предметы по форме, размеру, цвету;
-  читать, записывать, сравнивать и упорядочивать числа 
в пределах 100;
-  выполнять устно сложение и соответствующие случаи 
вычитания:
• однозначных чисел, когда результат сложения не превышает числа 10 (на уровне навыка);
• круглых десятков, когда результат сложения -  двузначное число;
• двузначных и однозначных чисел без перехода в другой разряд;
• двузначных чисел и круглых десятков;
-  распознавать, называть и изображать геометрические 
фигуры: точку, прямую и кривую линии, луч, отрезок, ломаную;
-  чертить отрезок заданной длины в сантиметрах, дециметрах, миллиметрах;
-  измерять длину отрезка, пользуясь единицами длины 
сантиметр, дециметр, миллиметр;
-  сравнивать длины отрезков, пользуясь циркулем;
-  читать, записывать, складывать и вычитать величины 
(длины и массы), используя единицы величин (сантиметр, 
дециметр, миллиметр, грамм) и соотношение между ними 
(1 дм = 10 см, 1 см = 10 мм и т. д.);
-  понимать и правильно использовать математическую
терминологию: сложение, вычитание, увеличить н а . ,  уменьшить н а . ,  на сколько больше 
(меньше) равенство, неравенство, числовое выражение.
Содержание учебного предмета
1 класс

Взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве (выше -  ниже, слева -  
справа, сверху -  снизу, между,
и др.). Описание местоположения предмета. Признаки (свойства) предметов (цвет, форма, 
размер). Изменение признаков предметов. Общий признак совокупности предметов. 
Признаки сходства и различия предметов. Представление о закономерностях. Составление 
последовательности предметов по определённому правилу. Работа с информацией, 
представленной в виде рисунка, текста, таблицы, схемы. Перевод информации из одной 
формы в другую (текст -  рисунок, символы -рисунок, текст -  символы и др.). 
Конструирование простейших высказываний. Логические выражения, содержащие связки 
« . и . » ,  « . и л и . », « ес л и ., т о .» ,  «верно/неверно, ч т о . », «каждый» и др.

Предметный смысл отношений «больше», «меньше», «столько же». Сравнение количества 
предметов в совокупностях (выделение пар). Представление о взаимно однозначном 
соответствии. Способы установления взаимно однозначного соответствия.

Понятия «число» и «цифра». Счёт. Количественная характеристика групп предметов. 
Взаимосвязь количественного и порядкового чисел. Представление о числе как о результате 
счёта. Представление о цифрах как о знаках, с помощью которых записывается число 
(количество) предметов. Отрезок натурального ряда чисел от 1 до 9.

Присчитывание и отсчитывание по одному предмету.
Представление о прямой и кривой линиях. Линейка как инструмент для проведения 

прямых линий. Проведение прямой через одну точку, через две точки. Точка пересечения
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прямых линий. Кривая линия. Замкнутые и незамкнутые кривые линии. Изображение 
прямых и кривых линий на плоскости. Пересечение кривых и прямых линий.

Представление о луче. Существенный признак изображения луча (точка, обозначающая 
его начало). Различное расположение луча на плоскости. Варианты проведения лучей из 
данной точки. Обозначение луча одной буквой. Пересечение лучей.

Отрезок. Существенные признаки отрезка (проводится по линейке, имеет два конца и 
длину). Обозначение отрезка двумя буквами. Построение отрезка. Представление о длине 
отрезка. Визуальное сравнение длин отрезков. Циркуль как инструмент для сравнения длин 
отрезков. Измерение и сравнение длин отрезков с помощью мерок.

Линейка как инструмент для измерения длин отрезков. Построение отрезка заданной 
длины.

Запись длины отрезка в виде равенства.
Ломаная (замкнутая и незамкнутая), построение, сравнение длин ломаных с помощью 

циркуля и линейки.
Изображение числового луча. Последовательность выполняемых действий при построении 

числового луча. Запись чисел (натуральных), соответствующих данным точкам на числовом 
луче. Сравнение длин отрезков на числовом луче.

Неравенства. Сравнение чисел с опорой на порядок следования чисел при счёте. Числовой 
луч как средство самоконтроля при записи неравенств.

Предметный смысл сложения. Знак действия сложения.
Числовое выражение (сумма). Числовое равенство. Названия 

компонентов и результата действия сложения: первое слагаемое, второе слагаемое, сумма, 
значение суммы. Изображение сложения чисел на числовом луче. Верные и неверные 
равенства. Предметные модели и числовой луч как средства самоконтроля вычислений. 
Переместительное свойство сложения. Состав чисел 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Преобразование 
неравенств вида 6 > 5 в неравенства 4 + 2 > 5, 6 > 3 + 2, 4 + 2 > 3 + 2.

Предметный смысл вычитания. Знак действия. Числовое выражение (разность). Названия 
компонентов и результата действия (уменьшаемое, вычитаемое, значение разности). 
Изображение вычитания чисел на числовом луче. Предметные модели и луч как средства 
самоконтроля вычислений.

Представление о целом и его частях. Взаимосвязь сложения и вычитания. Таблица 
сложения в пределах 10 и соответствующие ей случаи вычитания.

Предметный смысл отношений «больше н а .» ,  «меньше н а .» .  Запись количественных 
изменений («увеличить на . » ,  «уменьшить на . » )  в виде символической модели. 
Использование математической терминологии (названий компонентов, результатов 
действий, отношений) при чтении равенств. Число нуль как компонент и результат 
арифметического действия. Увеличение (уменьшение) длины отрезка на данную величину.

Отношение разностного сравнения («На сколько больше?» «На сколько меньше?»). 
Предметный смысл отношений. Модель отношений «На сколько больше?», «На сколько 
меньше?» Построение разности двух отрезков.

Построение предметной модели по ситуации, данной в виде текста.
Двузначные числа, их разрядный состав. Модель десятка. Счёт десятками. Названия 

десятков. Чтение и запись двузначных чисел. Сложение и вычитание десятков. Прибавление 
(вычитание) к двузначному числу единиц (без перехода в другой разряд). Увеличение 
(уменьшение) двузначного числа на несколько десятков.

Введение термина «величина». Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр. 
Сложение и вычитание величин (длина). Представление о массе предметов. Единица массы 
килограмм. Сравнение, сложение и вычитание массы предметов.

Введение термина «схема». Моделирование отношений с помощью отрезков. 
Моделирование числовых выражений на схеме.
Тематическое планирование
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1 класс
№
п/п

Наименование раздела Количество часов

1 Признаки, расположение и счёт предметов 10
2 Отношения (больше, меньше, столько же) 3
3 Однозначные числа. Счёт. Цифры 14
4 Точка. Прямая и кривая линии 2
5 Луч 2
6 Отрезок. Длина отрезка 5
7 Числовой луч 2
8 Неравенства 3
9 Сложение. Переместительное свойство сложения 13
10 Вычитание 4
11 Целое и части 5
12 Отношения (больше н а . ,  меньше н а . ,  увеличить н а . ,  

уменьшить н а . )
5

13 Отношения (на сколько больше? на сколько меньше?) 4
14 Двузначные числа. Названия и запись 4
15 Двузначные числа. Сложение. Вычитание 9
16 Ломаная 2
17 Длина. Сравнение. Измерение 16
18 Масса. Сравнение. Измерение 4

Всего 132

Работа с информацией включена в каждую тему начального курса математики. Это 
находит отражение в формулировке учебных заданий и в способах организации учебной 
деятельности младших школьников.
Проверь себя, чему ты научился в 1 классе (мои достижения)

2 класс
Планируемые результаты обучения математике
Результаты формирования метапредметных умений
Личностные качества: положительное отношение к учению (к урокам математики), 
наличие элементов познавательного интереса.
Регулятивные УУД:
-  понимать и принимать учебную задачу;
-  планировать в сотрудничестве с учителем свои действия;
-  действовать по намеченному плану, осуществлять последовательность действий в 
соответствии с инструкцией,
устной или письменной (текстовой, знаковой, графической);
-  выполнять действия самоконтроля (по ходу и после завершения работы);
-  находить допущенные ошибки и корректировать их.
Познавательные УУД:
-  понимать прочитанное;
-  находить в учебнике математики нужные сведения;
-  выявлять непонятные слова, спрашивать об их значении;
-  выполнять действия анализа, сравнения, группировки с учётом указанных критериев, 
использовать освоенные условные знаки;
-  выполнять задание различными способами;
-  моделировать способ действия; переходить от одного 
вида модели к другому виду;
-  научиться рассуждать, используя схемы;
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-  анализировать и сравнивать различные виды учебных моделей; заменять один вид модели 
другим; использовать различные виды учебных моделей (вербальная, предметная, 
графическая, схематическая, знаково-символическая) для решения новых учебных задач, для 
проверки и доказательства своих утверждений;
-  анализировать рисунок, текст, схему для получения 
нужной информации.
Коммуникативные УУД:
-  участвовать в коллективной беседе, слушать одноклассников, соблюдать основные правила 
общения на уроке;
-  комментировать свои действия.
Большинство учеников научатся:
-  устно складывать и вычитать: однозначные числа с переходом в другой разряд; двузначные 
и однозначные числа с переходом в другой разряд; двузначные числа с переходом в другой 
разряд в пределах 100;
-  читать, записывать и сравнивать и упорядочивать
трёхзначные числа; записывать их в виде суммы разрядных слагаемых; увеличивать и 
уменьшать трёхзначные числа на несколько единиц, или десятков, или сотен без перехода 
в другой разряд;
-  узнавать острый, тупой и прямой углы, сравнивать 
углы наложением;
-  узнавать многоугольники (треугольники, четырёхугольники, пятиугольники и т. д.), 
обозначать на них углы; измерять длину сторон многоугольников и вычислять их периметр;
-  заменять сложение одинаковых слагаемых умножением; заменять умножение сложением 
одинаковых слагаемых;
умножать на 0 и на 1 любое натуральное число;
-  читать, понимать и сравнивать тексты задач на сложение и вычитание; выделять в них 
условие и вопрос; записывать их решение арифметическим способом (по действиям); 
выбирать схемы, соответствующие задаче или условию задачи; пояснять выражения, 
записанные по условию задачи;
составлять различные вопросы к данному условию задачи;
выбирать из данных вопросов те, на которые можно ответить, пользуясь данным условием;
-  выявлять признак разбиения двузначных и трёхзначных чисел на группы;
-  выявлять правило (закономерность) в записи чисел ряда и продолжать ряд по тому же 
правилу;
-  измерять и сравнивать величины (длина, масса), используя соотношение единиц длины 
(метр, дециметр, сантиметр, миллиметр) и массы (килограмм);
-  соотносить геометрические фигуры с окружающими предметами или их частями. 
Содержание учебного предмета
2 класс

Проверка предметных и метапредметных умений, обеспечивающих базовый уровень 
готовности к обучению математике во 2 классе.
Число и цифра. Состав чисел в пределах 10. Целое и части. Разрядный состав двузначного 
числа. Соотношение разрядных единиц в десятичной системе счисления. Запись двузначного 
числа в виде суммы разрядных слагаемых. Построение числового ряда
по определённому правилу. Классификация чисел (однозначные, двузначные). Сравнение 
чисел (однозначные и двузначные). Неравенства.

Устные приёмы сложения и вычитания в пределах 100 (1, 10; по частям без перехода в 
другой разряд). Название компонентов и результатов действий сложения и вычитания. 
Построение суммы и разности отрезков. Вычислительные умения и навыки. 
Переместительное свойство сложения.
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Величины. Взаимосвязь числа и величины. Единицы длины и их соотношение (1 дм = 10 
см; 1 см = 10 мм). Измерение и построение отрезков заданной длины. Сравнение длин 
отрезков. Линейка. Циркуль. Единицы массы (килограмм). Построение ряда величин по 
определённому правилу. Классификация величин. Сравнение величин.

Подготовка к решению задач. Предметный смысл действий сложения и вычитания. 
Отношения «увеличить на», «уменьшить на», разностное сравнение. Моделирование. 
Учебные модели: предметные, вербальные (тексты), графические (числовой луч), 
схематические (отношение величин), знаково-символические (выражение, равенство, 
неравенство), простейшие таблицы. Взаимосвязь между ними. Переход от одной модели к 
другой.

Точка. Прямая и кривая линии. Отрезок. Луч. Ломаная.
Новый материал во 2 классе и продуктивное повторение ранее усвоенных знаний умений и 

навыков класса в контексте нового содержания.
Взаимосвязь компонентов и результата действий сложения и вычитания. Устные приёмы 

сложения и вычитания в пределах 100:
а) дополнение двузначного числа до круглых десятков; вычитание из круглых десятков 
однозначных чисел;
б) сложение и вычитание однозначных чисел с переходом в другой разряд. Таблица 
сложения и соответствующие случаи вычитания однозначных чисел с переходом в другой 
разряд (состав чисел от 11 до 18). Формирование табличных навыков.
в) сложение и вычитание однозначных и двузначных чисел 
с переходом в другой разряд;
г) сложение двузначных чисел с переходом в другой разряд.

Сочетательное свойство сложения. Скобки. Порядок выполнения действий сложения и 
вычитания в выражениях.

Трёхзначные числа. Сотня как счётная единица. Структура 
трёхзначного числа. Разрядные слагаемые. Запись трёхзначного числа в виде суммы 
разрядных слагаемых. Чтение и запись трёхзначных чисел. Сравнение трёхзначных чисел. 
Неравенства. Разбиение данных трёхзначных чисел на группы. Десятичный 
состав трёхзначных чисел. Устное сложение и вычитание трёхзначных чисел в пределах 
1000. Прибавление (вычитание) к трёхзначному числу единиц, круглых десятков, сотен (без 
перехода в другой разряд).

Величины. Измерение, сравнение, сложение и вычитание величин (длина и масса). 
Единица длины метр. Рулетка -  инструмент для измерения длины. Определение длины на 
глаз и проверка с помощью инструмента. Самоконтроль. Соотношение единиц 
длины (метр, дециметр, сантиметр, миллиметр). Единицы времени (час, минута, секунда).

Текстовые задачи, при решении которых используется смысл действий сложения и 
вычитания; отношения «увеличить на ...», «уменьшить на ...», разностное сравнение.

Структура задачи. Взаимосвязь условия и вопроса задачи. Запись её решения.
Приёмы формирования умения решать задачи (анализ и сравнение текстов задачи; 
дополнение условия задачи; постановка вопросов к условию; выбор схемы к данному 
условию; переформулировка вопроса задачи; анализ решения задачи; построение схемы по 
данному условию задачи; объяснение выражений, записанных по условию задачи; решение 
задач разными способами и др.). Простейшие логические и комбинаторные задачи. 
Умножение. Смысл действия умножения. Терминология. Названия компонентов и 
результата действия умножения. Сравнение суммы и произведения. Замена умножения 
сложением. Замена сложения умножением. Умножение на 0 и на 1. Переместительное 
свойство умножения. Понятие «увеличить в ...». Графическая интерпретация понятия 
«увеличить в . » .  Таблица умножения (случаи с числами 9 и 8).

Соответствие предметных, графических и символических моделей. Закономерность. 
Поиск закономерностей. Действие по правилу. Построение ряда чисел по правилу. План 
действий. Составление плана действий.

Анализ схемы. Анализ рисунка. Моделирование. Самоконтроль. Числовой луч как 
средство самоконтроля.
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Угол. Прямой угол. Практическая работа. Острые и тупые углы. Обозначения углов. 
Угольник -  инструмент для построения и измерения прямых углов. Многоугольник. 
Прямоугольник. Квадрат. Периметр многоугольника. Построение прямоугольника 
(квадрата) на клетчатой бумаге и с помощью циркуля и угольника. Периметр 
прямоугольника.

Представления о плоских и объёмных геометрических фигурах. Геометрические тела: 
шар, пирамида, цилиндр, конус, куб, параллелепипед. Окружающие предметы и 
геометрические тела. Наблюдение и анализ свойств окружающих предметов. Выделение 
«лишнего» предмета.

Поверхности плоские и кривые.
Окружность, круг, шар, сфера. Существенные признаки 

окружности. Различия и сходство круга и окружности. Построение окружности. Центр 
окружности. Представления о круге, шаре 
и сфере. Круг -  сечение шара. Сфера -  поверхность шара.
Тематическое планирование
2 класс
№
п/п

Наименование раздела Количество часов

1 Проверь себя! Чему ты научился в первом классе? 12
2 Двузначные числа. Сложение. Вычитание 24
3 Задача 8
4 Угол. Многоугольник. Прямоугольник. Квадрат 4
5 Двузначные числа. Сложение. Вычитание. Решение задач 28
6 Трёхзначные числа 11
7 Измерение, сравнение, сложение и вычитание величин 4
8 Умножение. Переместительное свойство умножения. Таблица 

умножения с числом 9
11

9 Увеличить в несколько раз. Таблица умножения с числом 8 10
Величины. Единицы времени 2
Геометрические фигуры: плоские и объёмные 2
Поверхности: плоские и кривые 2
Окружность. Круг. Шар. Сфера 2
Проверь себя, чему ты научился в первом и втором классах? 9
Всего 136

3 класс
Планируемые результаты обучения математике 
Результаты формирования метапредметных умений 
Личностные качества:
положительное отношение к учению (к урокам математики), наличие элементов 
познавательного интереса.
Регулятивные УУД:
-  понимать и принимать учебную задачу;
-  планировать в сотрудничестве с учителем свои действия;
-  действовать по намеченному плану, осуществлять последовательность действий в 
соответствии с инструкцией,
устной или письменной (текстовой, знаковой, графической);
-  выполнять действия самоконтроля (по ходу и после завершения работы);
-  находить допущенные ошибки и корректировать их.
Познавательные УУД:
-  понимать прочитанное;
-  находить в учебнике математики нужные сведения;
-  выявлять непонятные слова, спрашивать об их значении;
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-  выполнять действия анализа, сравнения, группировки с учётом указанных критериев, 
использовать освоенные условные знаки;
-  выполнять задание различными способами;
-  моделировать способ действия; переходить от одного вида модели к другому виду;
-  научиться рассуждать, используя схемы;
-  анализировать и сравнивать различные виды учебных моделей; заменять один вид модели 
другим; использовать различные виды учебных моделей (вербальная, предметная, 
графическая, схематическая, знаково-символическая) для решения новых учебных задач, для 
проверки и доказательства своих утверждений;
-  понимать учебную задачу и находить способ её решения;
-  рассуждать, используя схемы;
-  анализировать рисунок, текст, схему, диаграмму для 
получения нужной информации.
Коммуникативные УУД:
-  участвовать в коллективной беседе, слушать одноклассников, соблюдать основные правила 
общения на уроке;
-  комментировать свои действия.
Предметные результаты 
Большинство учащихся научатся:
-  сравнивать площади фигур с помощью различных мерок и единиц площади (квадратный 
метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный миллиметр);
-  использовать соотношение единиц площади для вычисления площади прямоугольника и 
единиц длины для вычисления периметра прямоугольника;
-  измерять и вычислять площадь и периметр прямоугольника;
-  использовать табличное умножение для вычислений значений произведений;
-  использовать предметный смысл деления при анализе практических ситуаций;
-  понимать символическую модель деления, взаимосвязь умножения и деления (взаимосвязь 
компонентов и результата умножения, взаимосвязь компонентов и результата деления);
-  пользоваться отношением «меньше в ...» и понимать его связь с предметным смыслом 
деления, сравнивать его с отношениями «больше в . » ,  «меньше на ...», «больше на ...»;
-  отвечать на вопросы: «Во сколько раз больше?», «Во сколько раз меньше?»;
-  читать, понимать и сравнивать тексты арифметических задач на сложение, вычитание, 
умножение и деление; выделять в них условие и вопрос; записывать их решение 
арифметическим способом (по действиям); выбирать схемы, соответствующие задаче или 
условию задачи; пояснять выражения, записанные по условию задачи; составлять различные 
вопросы к данному условию задачи; выбирать из данных вопросов те, на которые можно 
ответить, пользуясь данным условием;
-  устно умножать двузначное число на однозначное;
-  устно делить двузначное число на однозначное;
-  устно делить двузначное число на двузначное;
-  использовать взаимосвязь понятий «цена», «количество», «стоимость» в практических 
ситуациях;
-  читать, записывать, сравнивать и упорядочивать многозначные числа; записывать их в виде 
суммы разрядных слагаемых; увеличивать и уменьшать многозначные числа на несколько 
единиц, или десятков, или сотен без перехода в другой разряд;
-  выявлять признак разбиения многозначных чисел на группы;
-  выявлять правило (закономерность) в записи чисел ряда и продолжать ряд по тому же 
правилу;
-  строить и читать столбчатые диаграммы;
-  вычислять значения числовых выражений, пользуясь правилами порядка выполнения 
действий в выражениях;
-  пользоваться алгоритмами письменного сложения и вычитания;
-  соотносить геометрические фигуры с окружающими предметами или их частями. 
Содержание учебного предмета
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3 класс
Площадь фигуры. Сравнение площадей фигур с помощью
различных мерок. Составление заданных плоских фигур из частей. Равносоставленные 
фигуры. Единицы площади. Сравнение площадей фигур. Сложение, вычитание площадей; 
умножение и деление площади на число. Квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, 
квадратный дециметр.
Таблица умножения с числами 7, 6, 5, 4, 3, 2. Сочетательное свойство умножения. 
Умножение на 10.
Смысл деления. Названия компонентов и результата действия деления. Взаимосвязь 
умножения и деления. Невозможность деления на нуль. Деление числа на 1 и на само себя. 
Понятие «уменьшить в ...». Кратное сравнение (во сколько раз?).
Знакомство с диаграммой. Постановка вопросов к диаграмме. Комментарий к диаграмме. 
Табличные случаи умножения и соответствующие случаи деления. Взаимосвязь умножения 
и деления.
Площадь и периметр прямоугольника.
Правила порядка выполнения действий в выражениях.
Сходство и различие числовых выражений. Преобразование числовых выражений. Выбор 
числового выражения, соответствующего данной схеме.
Распределительное свойство умножения. Приёмы устного умножения двузначного числа на 
однозначное.
Деление суммы на число. Приёмы устного деления двузначного числа на однозначное, 
двузначного числа на двузначное.
Умножение и деление на 10, 100, 1000.
Четырёхзначные, пятизначные, шестизначные числа. Нумерация многозначных чисел. 
Понятия разряда и класса. Соотношение разрядных единиц. Разрядные слагаемые. 
Сравнение многозначных чисел.
Алгоритм письменного сложения и письменного вычитания.
Единицы массы (грамм и килограмм) и соотношение между ними. Единицы длины 
(километр, метр, дециметр, сантиметр) и соотношения между ними. Единицы времени (час, 
минута, секунда) и соотношения между ними.
Текстовые арифметические задачи, при решении которых 
используются:
1) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления;
2) понятия «увеличить в (на) ...», «уменьшить в (на) ...»;
3) разностное и кратное сравнение;
4) прямая и обратная пропорциональность.
Выделение фигур на чертеже (треугольник, прямоугольник, квадрат).
Многогранники. Куб. Прямоугольный параллелепипед.
Классификация многоугольников и многогранников. Развёртка куба. Развёртка 
прямоугольного параллелепипеда.
Единицы времени. Соотношения единиц времени.
Тематическое планирование
3 класс
№
п/п

Наименование раздела Количество часов

1 Проверь себя! Чему ты научился в первом и втором классах? 10
2 Умножение. Площадь фигуры. Таблица умножения 11
3 Сочетательное свойство умножения 3
4 Деление 6 + 4 резерв
5 Отношения «больше в ...», «меньше в ...», «увеличить в ...», 

«уменьшить в .. »
4

6 Отношения «Во сколько раз больше?», «Во сколько раз меньше?» 
(кратное сравнение)

6
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7 Порядок выполнения действий в выражениях 10
8 Единицы площади 3 + 3 резерв
9 Площадь и периметр прямоугольника 4
10 Распределительное свойство умножения. Умножение двузначного числа 

на однозначное
7

11 Решение задач 8
12 Деление суммы на число. Деление двузначного числа на однозначное. 

Решение задач
5

13 Деление двузначного числа на двузначное. Решение задач 3
14 Цена. Количество. Стоимость. Решение задач 5
15 Четырёхзначные числа 11 + 2 резерв
16 Многогранники. Куб. Параллелепипед 2
17 Пятизначные и шестизначные числа. Решение задач 7
18 Сложение и вычитание многозначных чисел. Решение задач 8
19 Единицы времени. Решение задач 3
20 Проверь себя! Чему ты научился 1-3 классах? 11

Всего 136

4 класс
Планируемые результаты обучения математике 
Личностные результаты
У большинства выпускников будут сформированы:
-  внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе;
-  учебно-познавательный интерес к новому материалу 
и способам решения новой учебной задачи;
-  готовность целенаправленно использовать математические знания, умения и навыки в 
учебной деятельности и в повседневной жизни;
-  способность осознавать и оценивать свои мысли, 
действия и выражать их в речи, соотносить результат 
действия с поставленной целью;
-  способность к организации самостоятельной деятельности.
Изучение математики будет способствовать формированию таких личностных качеств, как 
любознательность,
трудолюбие, способность к организации своей деятельности и к преодолению трудностей, 
целеустремлённость
и настойчивость в достижении цели, умение слушать
и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать своё мнение.
Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия
Большинство выпускников научатся:
-  принимать и сохранять учебную задачу;
-  планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе во внутренней 
речи) свои действия для решения задачи;
-  действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках 
информации;
-  выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; 
использовать речь для регуляции своих действий;
-  контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые 
коррективы;
-  оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и способы 
преодоления.
Познавательные универсальные учебные действия 
Большинство выпускников научатся:
-  осознавать познавательную задачу, целенаправленно слушать (учителя, одноклассников), 
решая её;
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-  находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, представленную в 
явном виде;
-  самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, в обязательной 
учебной литературе, использовать её для решения учебно-познавательных задач;
-  использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для решения 
задач;
-  ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
-  осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
-  осуществлять синтез как составление целого из частей;
-  проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
-  устанавливать причинно-следственные связи;
-  строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 
и связях;
-  обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 
класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
-  осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и их синтеза;
-  устанавливать аналогии;
-  владеть общим приёмом решения задач;
-  применять разные способы фиксации информации
(словесный, схематичный и др.), использовать эти способы в процессе решения учебных 
задач;
-  понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; 
переводить её в словесную форму.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Большинство учеников научатся:
-  участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения (не 
перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку
зрения и т. д.);
-  выражать в речи свои мысли и действия;
-  строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр видит и знает, а 
что -  нет;
-  задавать вопросы;
-  использовать речь для регуляции своего действия;
-  осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения;
-  строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации общения. 
Предметные результаты а
4 класс
Числа и величины
Большинство выпускников научатся:
-  читать, записывать, сравнивать, упорядочивать 
числа от нуля до миллиона;
-  устанавливать закономерность -  правило, по которому составлена числовая 
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
-  группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
-  читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 
основные единицы величин и соотношения между ними (килограмм -  грамм; год -  месяц -  
неделя -  сутки -  час -  минута, минута -  секунда; километр -  метр, метр -  дециметр,

110



дециметр -  сантиметр, метр -  сантиметр, сантиметр -  миллиметр), сравнивать названные 
величины, выполнять арифметические действия с этими величинами.
Предметные результаты освоения курса «Математика» на конец 4 класса 
Числа и величины
Большинство выпускников научатся:
-  читать, записывать, сравнивать, упорядочивать 
числа от нуля до миллиона;
-  устанавливать закономерность -  правило, по которому составлена числовая 
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
-  группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
-  читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 
основные единицы величин и соотношения между ними (килограмм -  грамм; год -  месяц -  
неделя -  сутки -  час -  минута, минута -  секунда; километр -  метр, метр -  дециметр, 
дециметр -  сантиметр, метр -  сантиметр, сантиметр -  миллиметр), сравнивать названные 
величины, выполнять арифметические действия с этими величинами.
Арифметические действия
Большинство учеников научатся:
-  выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 1 000 000)
с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 
арифметических действий, в том числе деления с остатком;
-  выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 
трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 
числом 1);
-  выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
-  вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 арифметических действия, со 
скобками и без скобок).
Работа с текстовыми задачами 
Большинство учеников научатся:
-  анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 
условием и вопросом задачи; определять количество и порядок действий для решения 
задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
-  решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 
способом (в 2-3 действия);
-  оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
Пространственные отношения
Г еометрические фигуры
Большинство учеников научатся:
-  описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
-  распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, прямая, луч, отрезок, 
ломаная, прямой, тупой и острый углы, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 
квадрат, окружность, круг);
-  выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 
прямоугольник)с помощью линейки, угольника;
-  использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
-  распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
-  соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Геометрические величины
Большинство учеников научатся:
-  измерять длину отрезка;
-  вычислять периметр треугольника, прямоугольника 
и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;
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-  оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
Работа с информацией
Большинство учеников научатся:
-  читать несложные готовые таблицы;
-  заполнять несложные готовые таблицы;
-  читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Уравнения. Буквенные выражения 
Содержание учебного предмета

4 класс
Алгоритм письменного умножения многозначного числа на однозначное. Постановка 

учебной задачи. Анализ и сравнение произведений. Коррекция ошибок. Взаимосвязь 
компонентов и результата действий. Умножение многозначных чисел на 1 и на 0. 
Умножение многозначных чисел, оканчивающихся нулями, на двузначное число, 
оканчивающееся нулём. Способы самоконтроля.

Деление с остатком. Предметный смысл. Взаимосвязь компонентов и результата деления 
(с остатком и без остатка).
Способы деления с остатком (подбор делимого, подбор неполного частного). 

Классификация записей на деление с остатком. Алгоритм умножения на двузначное и 
трёхзначное число.

Алгоритм письменного деления (деление на однозначное, двузначное, трёхзначное 
число).

Доли и дроби. Знаменатель. Числитель. Предметное изображение долей и дробей. 
Изображение долей отрезка. Нахождение части от числа и числа по его части.

Действия с величинами. Соотношение единиц величин (длина, масса, время). Сравнение 
величин. Запись в порядке возрастания или убывания. Построение отрезка заданной длины. 
Поиск закономерности ряда величин. Площадь и периметр прямоугольника. Единицы 
длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Единицы массы: грамм,
килограмм, тонна, центнер. Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный 
сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Единицы 
времени: секунда, мину та, час, сутки, неделя, год, век. Единица объёма -  литр. Соотношение 
единиц величин. Сравнение однородных величин.
Действия с величинами.

Текстовые задачи с величинами (скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость 
и др.).

Уравнения. Способы решения уравнений (простых и усложнённых). Решение задач 
способом составления уравнений.

Буквенные выражения. Нахождение числовых значений буквенных выражений при 
данных значениях входящих в них букв.
Тематическое планирование
4 класс
№
п/п

Наименование раздела Количество часов

1 Проверь себя! Чему ты научился в первом, втором и третьем классах? 10
2 Умножение многозначного числа на однозначое 8
3 Деление с остатком 12
4 Умножение многозначных чисел 14
5 Деление многозначных чисел 17
6 Доли и дроби 3
7 Действия с величинами 18
8 Скорость движения 22
9 Уравнения и буквенные выражения 4
10 Числовые и буквенные выражения 11
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11 Проверь себя! Чему ты научился в 1-4 классах? 17
Всего 136

2.2.2.5 Окружающий мир
Программы общеобразовательных учреждений. Окружающий мир: Программа. 1-4 
классы. Поурочно-тематическое планирование. 1-4 классы / О. Т. Поглазова. -  
Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013. -  304 с.

Планируемые результаты обучения

Личностные результаты будут сформированы:
положительное отношение к процессу обучения, к приобретению знаний и умений, 
стремление преодолевать возникающие затруднения; готовность оценивать свой учебный 
труд, принимать оценки одноклассников, учителя, родителей; осознание себя как 
индивидуальности и одновременно как члена общества с ориентацией на проявление 
доброго отношения к людям, уважения к их труду, на участие в совместных делах, на 
помощь людям, в том числе сверстникам; понимание ценности семьи в жизни человека и 
важности заботливого отношения друг к другу её членов; осознание себя как гражданина 
своего Отечества, обретение чувства любви к родной стране, к её природе, культуре, 
формирование интереса к её истории, уважительное отношение к другим странам, народам, 
их традициям; умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и 
события с принятыми в обществе морально-этическими принципами; навыки безопасного, 
экологически грамотного, нравственного поведения в природе, в быту, в обществе; 
осознание ценности природы не только как источника удовлетворения потребностей 
человека, но и её значения для здоровья человека, развития эстетического восприятия мира и 
творческих способностей; понимание важности здорового образа жизни.
Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия
научатся: организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения 
разных видов работ (наблюдений, эксперимента, практической работы с гербарием, 
коллекцией, с контурными картами и др.); принимать (ставить) учебно-познавательную 
задачу и сохранять её до конца учебных действий; планировать (в сотрудничестве с 
учителем, с одноклассниками или самостоятельно) свои действия в соответствии с 
решаемыми учебно-познавательными, учебно-практическими, экспериментальными 
задачами; действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя или 
данным в учебнике, в рабочей тетради; контролировать выполнение действий, вносить 
необходимые коррективы (свои и учителя); оценивать результаты решения поставленных 
задач, находить ошибки и способы их устранения.
Познавательные
Научатся:
осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, экспериментальную задачи; 
осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач, из материалов 
учебника (текстов и иллюстраций), рабочей тетради, собственных наблюдений объектов 
природы и культуры, личного опыта общения с людьми; понимать информацию, 
представленную в вербальной форме, изобразительной, схематической, модельной и др., 
определять основную и второстепенную информацию; применять для решения задач (под 
руководством учителя) логические действия анализа, сравнения, обобщения, классификации, 
установления причинно-следственных связей, построения рассуждений и выводов; 
подводить под понятие (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками) на основе 
выделения существенных признаков природных и социальных объектов; наблюдать и 
сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отражать полученную при наблюдении 
информацию в виде рисунка, схемы, таблицы; использовать готовые модели для изучения 
строения природных объектов и объяснения природных явлений; осуществлять кодирование 
и декодирование информации в знаково-символической форме.
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Коммуникативные
Научатся: осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 
форме; аргументированно отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, строить 
понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы, адекватно использовать речевые 
средства для решения задач общения (приветствие, прощание, игра, диалог); вступать в 
учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять совместную 
деятельность в малых и больших группах, осваивая различные способы взаимной помощи 
партнёрам по общению; допускать возможность существования у людей различных точек 
зрения, проявлять терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять 
доброжелательное отношение к партнёрам.
Предметные
блок «Человек и природа»:
различать на основе наблюдений, с помощью иллюстраций, учебного текста объекты 
природы и изделия человека, явления живой и неживой природы, формы суши и виды 
водоёмов, космические тела (звезда, планета, спутник, созвездие на примере Солнца, Земли, 
Луны, Большой Медведицы); приводить примеры представителей разных групп растений 
(дикорастущих и культурных, хвойных и лиственных деревьев, кустарников и трав), грибов 
(съедобных, ядовитых, пластинчатых, трубчатых), животных (зверей, птиц, насекомых, рыб, 
земноводных, пресмыкающихся); описывать, характеризовать изученные природные 
объекты и явления, называя их существенные признаки, описывая особенности внешнего 
вида (на примере своей местности); сравнивать и классифицировать объекты окружающего 
мира, выявлять их сходства и различия, выделять существенные и несущественные 
признаки, распределять растения, животных, формы суши, водоёмы на группы по 
выделенным основаниям; различать части тела зверей, птиц, насекомых, рыб, цветкового 
растения, части холма, реки; различать части тела человека, называть внутренние органы и 
органы чувств, основные системы органов, объяснять их значение и меры по сохранению их 
здоровья; различать на физической карте с помощью окраски и условных знаков формы 
суши (горы, равнины), виды водоёмов (реки, озёра, моря), залежи разных полезных 
ископаемых; характеризовать признаки времён года, сезонные изменения в живой и 
неживой природе; условия, необходимые для
жизни растений и животных, способы их питания и размножения; определять с помощью 
наблюдений и опытов свойства воздуха, воды, полезных ископаемых, почвы; использовать 
условные знаки для обозначения природных объектов и явлений, полезных ископаемых, для 
характеристики погодных условий (температуры воздуха, степени облачности, силы и 
направления ветра); находить и показывать на карте и глобусе материки и океаны Земли; 
горы и равнины, крупные реки и озёра России; объяснять связь движения Земли вокруг своей 
оси со сменой дня и ночи, обращения Земли вокруг Солнца со сменой времён года; 
объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека;
выявлять связи живых организмов в природных зонах и сообществах; находить факты 
экологического неблагополучия в окружающей среде, оценивать положительное и 
отрицательное влияние человеческой деятельности на природу, участвовать в 
природоохранной деятельности (всё на примере своей местности); вести наблюдения за 
объектами живой и неживой природы, сезонными изменениями в природе, погодой, за 
последовательностью развития из семени цветкового растения; выполнять простые опыты по 
изучению свойств воздуха, воды, снега и льда, полезных ископаемых, соблюдая технику 
безопасности, пользуясь простейшим оборудованием, делать выводы по результатам 
исследования и фиксировать их в предложенной форме; использовать готовые модели 
(глобусы, карты, рисунки-схемы, муляжи, рельефные макеты холма, оврага и др.) для 
изучения строения изучаемых объектов, объяснения природных явлений, нахождения 
географических объектов и др.; исследовать связи растений и животных с неживой природой
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(на основе наблюдений); измерять температуру (воздуха, воды, своего тела), пульс, рост 
человека; выращивать растения одним из способов (из семян, стеблевого черенка, листа). 
блок «Человек и общество» 

воспринимать окружающий мир целостно -  в единстве природы, человека и общества; в 
единстве народов, культур, религий; ориентироваться в социальных ролях и межличностных 
отношениях с одноклассниками, друзьями, взрослыми; рассказывать о своей семье, о 
домашнем хозяйстве, о профессиях членов семьи, о внимательном и заботливом отношении 
друг к другу, о традициях и реликвиях семьи на основе информации, собранной из 
собственных наблюдений, по рассказам старших членов семьи, из фотографических 
альбомов и др.; использовать элементарные обществоведческие и исторические понятия для 
решения учебно-познавательных задач; узнавать государственную символику РФ, отличать 
флаг и герб России от флагов и гербов других стран мира; находить на карте Российскую 
Федерацию, её столицу -  город Москву, свой регион и его административный центр; 
показывать на отдельных исторических картах места изученных исторических событий; 
понимать, что такое Родина, родной край, малая родина; анализировать иллюстрации, 
сопоставлять их со словесным описанием в тексте, реконструировать исторические события 
по отражающим их репродукциям картин; описывать (пересказывать) изученные события из 
истории России; готовить небольшие сообщения о достопримечательностях Москвы и 
Санкт-Петербурга, демонстрируя фотографии (репродукции картин, открытки) 
государственных зданий, исторических памятников, театров и других объектов культуры; 
рассказывать об исторических деятелях; приводить примеры открытий, фактов и событий 
культуры, истории общества, оценивая их значимость в жизни людей и государства; 
объяснять, что такое Конституция, приводить примеры прав и обязанностей граждан России, 
называть права детей; различать прошлое и настоящее; соотносить исторические события с 
датами, конкретную дату -  с веком; определять последовательность важнейших событий в 
истории России; рассказывать по результатам экскурсий о достопримечательностях, 
памятных местах, исторических памятниках, известных людях родного города (села, 
районного центра).
Правила безопасной жизни
научатся: осознавать ценность здоровья и здорового образа жизни; оценивать опасность 
некоторых природных явлений, общения с незнакомыми людьми; соблюдать правила личной 
гигиены, безопасные нормы поведения в школе и других общественных местах; соблюдать 
нормы безопасного и культурного поведения в транспорте и на улицах города; 
объяснять безопасные правила обращения с электричеством, газом, водой; составлять и 
выполнять режим дня.

Содержание разделов курса «Окружающий мир»
Согласно базисному плану образовательных учреждений РФ на изучение предмета 
«Окружающий мир» в начальной школе выделяется 270 учебных часов (из расчёта два часа в 
неделю).
Раздел «Человек и природа»
Как человек познаёт окружающий мир, источники информации о нём. Признаки и свойства 
предметов, определяемые с помощью зрения, слуха, вкуса, осязания. Как сравнивают 
предметы и объединяют в группы (классифицируют). Условные знаки (способ обозначения 
предметов и явлений окружающего мира, указание способа действия, способ 
предупреждения и др.) как источник информации. Наблюдения -  важнейший способ 
познания окружающего мира. Органы чувств как помощники наблюдателя. Опыт как один 
из способов познания свойств предметов. Качества, необходимые для успешного познания 
окружающего мира (любознательность, наблюдательность, пытливость, воображение, 
умение размышлять и делать выводы). Учёные, изучающие живую и неживую природу, 
человека, быт, культуру, историю народов. Значение эксперимента в изучении законов 
природы. Путешествия в пространстве и путешествия во времени как способ получения 
информации об окружающем мире. Археологические раскопки -  источник знаний о 
прошлом. Объекты окружающего мира: природные и созданные чело
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веком; тела живой и неживой природы. Отличие живых существ от тел неживой природы. 
Разнообразие растений. Деревья, кустарники, травянистые растения, их отличительные 
признаки. Хвойные и лиственные деревья, их разнообразие. Ягодные растения, ядовитые 
ягоды. Правила сбора ягод. Дикорастущие растения родного края. Теплолюбивые и 
холодостойкие, светолюбивые и теневыносливые, влаголюбивые и засухоустойчивые 
растения. Значение растений для природы и человека. Культурные растения, чем они 
отличаются от дикорастущих растений. Где и как люди выращивают культурные растения, 
что из них изготавливают. Разнообразие растений сада, огорода, поля. Хлебные растения. 
Труд хлебороба. Уважительное отношение к хлебу. Растения, выращиваемые в родном крае. 
Комнатные растения, их разнообразие и правила ухода за ними. Разнообразие грибов. 
Условия, необходимые для их роста и развития. Строение шляпочного гриба. Пластинчатые 
и трубчатые грибы. Съедобные, несъедобные и ложные грибы. Опасность отравления 
ядовитыми грибами. Правила сбора шляпочных грибов. Другие виды грибов. Разнообразие 
животных. Условия, необходимые для жизни животных. Среда обитания и способы питания 
разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Млекопитающие, птицы, 
насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, их отличия. Значение животных для 
природы и человека. Домашние и дикие животные. Наиболее распространённые животные 
разных групп, обитающие в родном краю (названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений). Важность сохранения дикорастущих растений и диких животных. 
Заповедники, заказники, зоопарки. Красная книга. Растения и животные родного края, 
занесённые в Красную книгу России (региона).
Условия, необходимые для роста и развития растений (влага, тепло, воздух, свет, 
минеральные вещества). Представление о растении как о живом организме. Органы 
цветкового растения. Значение корневой системы, листьев, стебля, цветка для растения. 
Функции корня, стебля, листа, цветка, плода. Способы размножения растений. Вегетативное 
размножение растений (листом, черенком, клубнем, луковицей, корневой порослью). 
Распространение семян. Размножение разных групп животных (насекомые, птицы, рыбы, 
звери). Стадии развития насекомых, земноводных. Увеличительные приборы (лупа, 
микроскоп), открытия, сделанные с их помощью. Простейшие, бактерии. Защита организма 
от болезнетворных бактерий. Представление о природном сообществе. Природные 
сообщества моря, озера, болота, леса, луга. Разнообразие растений и животных, их 
приспособляемость к условиям обитания. Взаимосвязи растений и животных в природных 
сообществах, пищевые цепи. Экологические проблемы, возникающие в результате 
жизнедеятельности людей (загрязнение морей, озёр, осушение болот, вырубка лесов, пожары 
и др.). Природоохранные меры по сохранению лесов и лугов. Организация заповедников, 
заказников, национальных парков с целью сохранения природных сообществ.
Человек -  часть живой природы. Зависимость жизни человека от природы. Науки, 
изучающие организм человека и условия сохранения его здоровья. Рождение и развитие 
человека. Общее представление об организме человека, его внутренних органах, о 
дыхательной, опорно-двигательной, пищеварительной, кровеносной, выделительной, 
нервной системах. Основные части скелета, их назначение. Свойства костей и функции 
суставов. Важность правильной осанки, предупреждения искривления позвоночника. 
Мышцы, их назначение. Важность укрепления и тренировки мышц. Первая помощь при 
переломах, растяжении связок. Кровь и её роль в организме. Органы кровообращения: 
сердце, кровеносные сосуды. Необходимость тренировки и бережного отношения к сердцу. 
Пульс и его измерение. Первая помощь при кровотечениях. Органы дыхания. Газообмен в 
лёгких. Инфекционные и простудные заболевания органов дыхания, их предупреждение. 
Вред табачного дыма и воздействие ядовитых газов на органы кровообращения и дыхания. 
Важность пребывания на свежем воздухе. Питание и состав пищи. Витамины, их значение 
для организма. Органы пищеварения. Зубы, их роль в пищеварении. Уход за зубами. 
Источники пищевых отравлений. Предупреждение заболеваний органов пищеварения.
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Органы выделения. Функции почек и кожи. Гигиена кожи. Первая помощь при 
обморожениях и ожогах. Закаливание организма. Органы зрения, слуха, вкуса, обоняния, 
осязания. Гигиена органов чувств; предупреждение их заболеваний. Элементарные 
представления об их строении. Нервная система, её значение для организма. Роль головного 
и спинного мозга. Роль природы в сохранении и укреплении нервной системы. Личная 
ответственность за состояние своего здоровья и здоровье окружающих людей. Уважительное 
отношение к людям с нарушениями здоровья и забота о них. Как лечились наши предки. 
Понятия «тело» и «вещество». Разнообразие тел и веществ.
Свойства веществ. Твёрдое, жидкое, газообразное состояния вещества. Общее 
представление о строении вещества, его мельчайших частицах. Значение воздуха для живых 
существ. Воздух -  смесь газов (азот, кислород, углекислый газ и другие газы). Свойства 
чистого воздуха. Примеси в воздухе. Источники загрязнения воздуха. Значение воды для 
всего живого. Свойства воды. Три состояния воды (лёд, пар, вода). Свойства снега и льда. 
Вода в природе: туман, роса, изморозь, иней, их образование. Круговорот 
воды в природе. Разнообразие горных пород и минералов. Свойства минералов, их изучение. 
Полезные ископаемые и их использование (строительные материалы, металлические 
руды, горючие полезные ископаемые). Экологические проблемы, связанные с добычей, 
перевозкой и переработкой полезных ископаемых. Рациональное использование полезных 
ископаемых. Почва и её значение. Как образуется почва. Состав почвы. Плодородие почвы -  
главное отличие от горной породы. Обитатели почвы. Разрушение почвы водой, ветрами в 
результате деятельности человека. Меры по защите воздуха, воды, почвы от загрязнения. 
Природные явления, происходящие в живой и неживой природе. Атмосферные явления 
(облачность, осадки, радуга, ветер), наблюдения за ними, их условные обозначения. 
Образование облаков, их разнообразие. Перистые, кучевые, слоистые, грозовые облака. 
Осадки: дождь, снег, град. Экологические проблемы, связанные с облаками. Движение 
воздуха. Общее представление о чрезвычайных погодных явлениях (грозы, ураганы, цунами 
и др.). Правила безопасного поведения во время грозы. Погода и её составляющие: 
температура воздуха, состояние облачности, осадки, скорость ветра. Термометр. Измерение 
температуры воздуха. Дневник наблюдений за погодой. Прогноз
погоды и его важность для жизнедеятельности человека. Профессия метеоролог. 
Современная метеослужба. Смена дня и ночи, смена времён года как пример периодически 
повторяющихся природных явлений. Изменение положения Солнца на небе и длительности 
светового дня в течение года. Особые дни года: 21 марта, 22 июня, 23 сентября, 22 декабря. 
Сезонные явления в природе. Осенние месяцы. Осенние изменения в неживой и живой 
природе (снижение высоты Солнца над горизонтом, уменьшение продолжительности дня, 
похолодание, заморозки, дожди, изменение окраски листьев, листопад, перелёты птиц, 
линька животных). Осенние заботы в жизни человека. Изменения в неживой и живой 
природе в зимние месяцы: низкое положение Солнца над горизонтом, короткая
продолжительность дня; мороз, снегопад, снеговой покров, ледостав, изморозь. Зимний 
период в жизни растений и животных. Забота человека о сохранности растений и животных 
зимой. Изменения в неживой и живой природе весной: более высокое положение Солнца над 
горизонтом, увеличение продолжительности дня; повышение температуры воздуха, таяние 
снега и льда, сокодвижение, развёртывание листьев, первоцветы, появление потомства у 
диких и домашних животных, прилёт и гнездование птиц, высиживание птенцов. Весенние 
заботы человека. Изменения в неживой и живой природе с приходом лета.
Что изучает наука география. Соотношение воды и суши на земной поверхности. 
Материки и океаны Земли, их число, названия, расположение на глобусе и карте полушарий. 
Формы земной суши: горы и равнины, их разнообразие. Холм, части холма (вершина, склон, 
подошва). Овраги, их образование и борьба с ними. Разнообразие гор. Горы и люди (дороги в 
горах, горные санатории, спорт и др.). Изменение и загрязнение суши людьми: карьеры и 
отвалы, свалки из пустых пород. Важность сохранения красоты и чистоты Земли. Вода на 
Земле. Группы водоёмов: естественные и искусственные; пресные и солёные. Естественные 
водоёмы: океан, море, озеро, река. Река -  постоянный водный поток. Части реки: исток, 
притоки, устье. Болото, его значение для рек. Искусственные водоёмы: водохранилище,
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пруд, канал. Важность сохранения чистоты источников питьевой воды и необходимость 
экономного её расходования в быту. Проблема загрязнения (очистки) водоёмов бытовыми, 
сельскохозяйственными и промышленными отходами. Проблемы сохранения природных 
богатств материков и океанов, чистоты морей. Международная Красная книга.
Объекты и явления неживой природы, наблюдаемые на дневном и ночном небе. Первые 
представления о небесных телах. Звёзды и созвездия. Изображение звёзд и созвездий на 
звёздных картах. Кометы, метеоры, метеориты. Красота ночного неба. Звёзды и планеты. 
Звёзды -  раскалённые космические тела. Планеты -  холодные космические тела. Солнце -  
ближайшая к Земле звезда, источник света и тепла. Значение солнечного света и тепла для 
растений, животных, человека. Опасность солнечного ожога и теплового удара. Земля -  
планета. Общее представление о её форме, размерах и движении (вращение вокруг своей 
оси, обращение вокруг Солнца). Представления древних о Земле. Луна -  естественный 
спутник Земли. Изменения видимой формы Луны (фазы Луны). Первый полёт человека 
вокруг Земли, первый космонавт мира -  Ю. А. Гагарин. Вид Земли из космоса. 
Искусственные спутники Земли. Первые космические полёты на Луну. Общее 
представление о Солнечной системе, её составе и разнообразии планет. Место Земли в 
Солнечной системе, её соседи.
Способы изображения объектов окружающего мира. Рисунок, чертёж, план предмета. 
Масштаб. План местности. Условные знаки на плане городской и сельской местности. 
Важность умения ориентироваться на земной поверхности. Горизонт, стороны горизонта. 
Ориентирование на местности по Солнцу, местным признакам. Компас, его устройство, 
использование для ориентирования на местности. Географическая карта, её отличие от плана 
местности. Условные знаки физической карты: обозначения равнин, гор, водоёмов, 
населённых пунктов, границ государств, полезных ископаемых. Историческая карта, её 
отличие от физической карты. Изображение событий на исторической карте. Звёздная карта, 
изображение звёзд и созвездий (общее представление). Глобус -  модель Земли. Условные 
линии и точки на глобусе (полюсы, экватор, меридианы, параллели). Модель Солнечной 
системы. Россия на глобусе и карте полушарий. Физическая карта России. Моря, 
омывающие территорию России. Крупнейшие равнины, горные системы, реки и озёра, 
залежи полезных ископаемых России.
Общее представление о природных зонах, их разнообразии. Зона арктических пустынь, 
тундра, лесная зона, степь, пустыня на территории России. Климатические условия, 
особенности рельефа, водоёмы, растительный и животный мир разных природных зон. 
Приспособляемость растений и животных к условиям обитания. Условия жизни и занятия 
коренного населения в разных природных зонах. Экологические проблемы, возникающие в 
результате деятельности человека, и пути их решения. Организация заповедников, 
заказников, национальных парков в природных зонах. Горные районы на карте России. 
Разнообразие растений и животных на разных высотах в горах. Занятия жителей гор. 
Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни. Роль природы в сохранении и укреплении 
здоровья. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 
укрепления здоровья. Спорт и здоровье. Личная гигиена школьника. Важность сохранения 
здоровья органов чувств. Азбука безопасности. Дорога от дома до школы, правила 
безопасного поведения на улице, в транспорте. Правила дорожного движения -  гарантия 
безопасности на улицах города. Правила безопасного поведения дома (безопасное 
пользование бытовыми электрическими приборами, правила обращения с газом, водой, 
противопожарная безопасность). Телефоны экстренной помощи (несчастный случай, пожар, 
злоумышленник, утечка газа и др.).Правила безопасного поведения в природе (в горах, у 
водоёмов, во время грозы, под солнечными лучами), при встрече с разными животными. 
Опасность пребывания на свалках. Оказание первой помощи при лёгких травмах (порез, 
ушиб, ожог, обморожение). Использование целебных свойств растений.
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Забота о здоровье и безопасности окружающих людей -  нравственный долг каждого 
человека.
Раздел «Человек и общество»
Изменения, произошедшие в жизни детей с приходом в школу. Знакомство с классом, 
рабочим местом, со школой и пришкольным участком. Правила поведения в классе, в школе, 
на пришкольном участке. Учебный труд, школьные принадлежности, обязанности ученика, 
организация рабочего места в школе и дома (порядок, освещение, свежий воздух и др.). 
Внешний вид и соблюдение личной гигиены. Разнообразие уроков, их расписание. 
Особенности урока «Окружающий мир». Культура общения в семье, в школе, в 
общественных местах. Учителя, одноклассники, друзья, ценность добрых, уважительных 
отношений с ними. Тело человека и его развитие (осанка, гибкость, необходимость одежды. 
Режим дня младшего школьника, чередование труда и отдыха. Важность здорового сна. 
Человек -  разумное существо. Отличия человека от животных. Общество -  совокупность 
людей, объединённых общей культурой и совместной деятельностью. Человек -  член 
общества. Культура общения людей (со взрослыми, сверстниками, незнакомыми людьми и 
др.), важность внимательного, вежливого, уважительного отношения к окружающим. 
Эмоциональное состояние человека, проявление чувств. Некрасивое поведение человека 
(грубость, нечестность, жадность, жестокость). Друзья,
взаимоотношения с ними. Духовная красота человека (щедрость, искренность, честность, 
доброта, умение дружить). Семья -  ячейка общества, его основа. Члены семьи, поколения. 
Имя, отчество, фамилия, их происхождение. Родословная семьи (предки, ближайшие 
поколения). Взаимоотношения в семье, забота членов семьи друг о друге. Семейный бюджет. 
Домашнее хозяйство. Обязанности ребёнка в семье (забота о младших, стариках, больных, 
помощь взрослым). Место работы членов семьи, их профессии. Труд, отдых, семейные 
праздники. Семейные реликвии и традиции. Значение труда для человека и общества. 
Разнообразие профессий: учёные, деятели литературы и искусства, учитель, врач, археолог и 
др. Важность и необходимость профессии эколог в современном мире. Наиболее 
распространённые профессии в городе, селе.
Как человек научился считать время. Старинные и современные устройства для счёта 
времени. Разнообразие часов. Значение транспорта в жизни общества. Наземный, воздушный 
и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Экологические проблемы города, 
связанные с транспортом. Экологически чистые виды транспорта. Значение средств связи в 
жизни людей. Старинные и современные средства связи: почта, телеграф, мобильный 
телефон, электронная почта. Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, 
Интернет.
Красота природная и рукотворная. Человек -  создатель и носитель культуры. Мир 
искусства. Виды художественного творчества: литература, музыка, живопись, скульптура, 
театр, кино. Образы природных пейзажей, времён года в искусстве: в поэзии, на 
художественных полотнах и др. Талант и трудолюбие. Творчество и мастерство человека. 
Красота изделий народных мастеров. Природные материалы, используемые человеком для 
изделий, как их беречь. Национальные узоры в одежде и предметах быта. Почитание Солнца 
древними. Образ Солнца в произведениях народного творчества. Музеи, их значение в жизни 
общества. Исторический и краеведческий музеи, их экспонаты. Художественные музеи -  
хранилища старинных и современных произведений искусства.
Увлечение коллекционированием, домашний музей. Памятники культуры на ближайших 
улицах родного города (села), важность бережного отношения к ним. Симметричные и 
несимметричные объекты окружающего мира. Использование разных видов симметрии в 
творениях человека.
Родина, соотечественники. Россия -  многонациональное государство мира. Народы, 
населяющие Российскую Федерацию, их национальные традиции (на примере народов 
родного края). Уважительное отношение к своему и другим народам. Русский язык -  
государственный язык России. Территория Российской Федерации. Государственная граница 
России, её сухопутные и морские границы. Государственные символы России: флаг, герб, 
гимн. Правила поведения при прослушивании гимна. Конституция -  основной закон

119



Российской Федерации. Права и обязанности граждан. Права ребёнка. Президент Российской 
Федерации -  глава государства. Праздник и его значение в жизни общества. 
Государственные праздники: День защитника Отечества, День Победы, День весны и труда, 
День России, День народного единства, День Конституции, День защиты детей и др. Москва
-  столица России. Расположение Москвы на карте России. Основание Москвы, 
происхождение названия, герб столицы. Москва -  центр управления страной. Некоторые 
достопримечательности столицы России (Большой театр, стадион «Лужники», московское 
метро и др.). Российские города (города-миллионеры, города-герои, древние города), их 
достопримечательности. Общее представление о гербах городов. Санкт-Петербург и его 
достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I -  Медный всадник, разводные 
мосты через Неву и др.). Санкт-Петербург -  столица России в прошлом. Города Золотого 
кольца России (по выбору). Горожане и селяне. Условия жизни в городе (на селе). 
Промышленные и жилые районы города. Культурные центры города (библиотеки, музеи, 
театры, стадионы и др.). Проблемы современного города (транспорт, переработка отходов, 
чистота и др.). Проблема загрязнения окружающей среды. Важность озеленения городов. 
Родной край -  частица России. Родной регион (область, край, республика) и его 
местонахождение на карте. Особенности рельефа, водоёмы, полезные ископаемые родного 
края и способы их добычи. Административный центр региона: название, отличительные 
символы (герб, флаг), расположение на карте. Народы, населяющие регион, некоторые их 
обычаи и характерные особенности быта (2—3 примера). Некоторые яркие события истории 
родного края: дата основания, возможное происхождение названия, события истории и 
культуры, происходившие на его территории. Известные люди края. Родной город, село. 
Главные достопримечательности населённого пункта: памятники истории и культуры, 
святые места в память о земляках, погибших в боях за Родину. Основные занятия жителей, 
места отдыха. Особенности природы, её красота. Как создавать и беречь красоту и чистоту 
своего города (села, территории дома, школьного двора). Правила экологически грамотного 
поведения в природе.
Наука история. Важность исторических знаний для людей. Исторические источники. 
Значение археологических раскопок. Родной язык и народный фольклор как источники 
знаний о быте и культуре народа. Старинный уклад жизни наших предков. Природа в их 
жизни и верованиях. Повседневные заботы, обряды, обычаи в течение года. Наблюдения за 
природными явлениями и их отражение в народных приметах, поговорках (на местном 
материале). Отличие месяцеслова, составленного нашими предками, от современного 
календаря. Собирательство, охота, рыболовство, бортничество. Начало земледелия и 
животноводства. Жизнь на селе в старину. Жилища наших предков. Устройство старинной 
избы. Домашняя утварь. Традиционная пища наших предков, отношение к курению. Как 
лечились наши предки. Занятия сельских жителей. Как обрабатывали почву наши предки. 
Возникновение городов на Руси. Старинный город-крепость. Знаменитые старинные города. 
Исторические центры современных городов -  архитектурные памятники России. Занятия 
горожан в старину. Гончарное, кузнечное ремесло, художественная роспись и другие 
ремёсла наших предков. Значение дерева в жизни наших предков. Деревянное зодчество. 
Знаменитые памятники деревянного зодчества. Жилища, народные промыслы и ремёсла 
коренных жителей родного края. Памятники старины, сохранившиеся в родном краю. 
Развитие торговли на Руси. Занятия купцов. Товарообмен. Появление денег. Старинные и 
современные деньги. Одежда сельских и городских жителей в старину. Элементы старинной 
одежды и их назначение. Одежда людей разных сословий. Старинная и современная мода. 
Национальные одежды жителей родного края. Общее представление об обучении детей в 
старину, о школьной форме, принадлежностях, учебниках. Появление школ, гимназий, 
лицеев, университетов. Образовательные учреждения в родном краю. Важность охраны 
исторических памятников, памятников культуры и быта. Восточные славяне и их соседи. 
Устройство древнерусского городища. Образование древнерусского государства. Первые
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русские князья. Крещение Руси. Старинные русские города -  памятники культуры Древней 
Руси.
Распад Древней Руси на отдельные княжества и земли. Первое упоминание в летописи о 
Москве. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII веке. Монгольское нашествие. 
Ордынское владычество. Вторжение шведов и немецких рыцарей в северо-западные пределы 
Руси: Невская битва, Ледовое побоище. Александр Невский. Москва -  центр объединения 
русских земель. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Иван III. Образование Московского 
государства. Иван Грозный. Московский Кремль и его соборы -  памятники культуры России 
XV века. Смутное время в России в начале XVII века. Ополчение К. Минина и Д. 
Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. 
Закрепощение крестьян. Исторические памятники Красной площади Москвы, памятники 
истории родного края XIV-XVII веков. Петр Великий -  первый император Российской 
империи, его деятельность по укреплению и расширению России. Санкт-Петербург -  новая 
столица России. Изменения в жизни дворян и простых людей во время правления Петра 
Великого. Академия наук. М. В. Ломоносов. Российская империя времён Екатерины II: 
выход России к берегам Чёрного моря, жизнь и быт населения,
памятники культуры. Отечественная война 1812 года. Бородинское сражение. М. И. Кутузов. 
Освобождение крестьян от крепостной зависимости. Развитие промышленности, науки, 
образования. Отражение исторических событий России и родного края XVIII-XIX веков в 
памятниках архитектуры и произведениях искусства. Революционные события 1917 года, 
приход к власти большевиков. Гражданская война. Образование Советского Союза. Успехи 
и трудности строительства социалистического хозяйства в 1920-1930-е годы. Великая 
Отечественная война 1941-1945 годов. Ратный и трудовой подвиг народа в годы войны. Г. К. 
Жуков. 9 мая -  День Победы, память о Великой Отечественной войне. Ветераны войны и 
тыла, памятные места боёв (памятники воинам) родного края. Успехи и неудачи в развитии 
Советского Союза после войны. Освоение космического пространства. Ю. А. Гагарин. 
Начало новой России. Государственное устройство современной России. В. В. Путин. Д. А. 
Медведев. Кем и чем гордится Россия. Выдающиеся люди нашего Отечества. Открытие 
материков Земли. Роль путешественников и купцов в открытии новых земель. 
Первооткрыватели и исследователи Азии, Африки, Америки, Австралии, Антарктиды. 
Кругосветные путешествия. Имена российских путешественников на карте мира, России и 
родного края.
Природа материков. Проблема сохранения природных богатств Земли. Международная 
Красная книга. Коренные народы континентов (одежда, жилища, занятия). Многообразие 
стран и народов на Земле. Знакомство с некоторыми странами: название, расположение на 
карте, столица, основные достопримечательности.

Тематическое планирование
1 класс
№
п/п

Наименование раздела Количество часов

1 Твои первые уроки 14
2 Окружающий мир и его изучение 8
3 Разнообразие и красота растений 15
4 Разнообразие грибов 3
5 Разнообразие и красота животных 18
6 Творениялюдей вокруг тебя 8

Всего 66
Тематическое планирование
2 класс ̂

и Наименование раздела Количество часов

1 Человек и природа 10
2 Человек и общество 8
3 Природа вокруг тебя 29
4 Наша Родина - Россия 10
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5 Человек и творец 11
Всего 68

Тематическое планирование 
3 класс
№
п/п

Наименование раздела Количество часов

1 Разнообразие изменений в окружающем мире 8
2 Сезонные изменения в природе.Осень 4
3 Тела, вещества, их свойства 15
4 Сезонные изменения в природе. Зима 6
5 Организм человека и его здоровья 14
6 Развитие растений и животных 10
7 Изменение быта и культуры наших предков 11

Всего 68

Тематическое планирование 
4 класс ̂

и Наименование раздела Количество часов

1 Ориентирование в пространстве и его времени 6
2 Способы изображения объектов окружающего мира 6
3 Объекты космического пространства 4
4 Природные богатства России 8
5 Природные зоны и природные сообщества 11
6 Важнейшие события в истории Отечества 23
7 Материки, океаны, страны и народы Земли 10

Всего 68

2.2.2.6 Изобразительное искусство
Программа общеобразовательных учреждений Изобразительное искусство Т.А.
Копцева Программа. 1-4 классы. Поурочно-тематическое планирование: 1-4 классы. 
Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013. - 168 с.

Планируемые результаты обучения 
Личностные:
в ценностно-эстетической сфере -  эмоционально-ценностное отношение к окружающему 
миру (природе, семье, Родине, людям, животным); толерантное принятие разнообразия 
культурных явлений; художественный вкус и способность к эстетической оценке 
произведений искусства и явлений окружающей жизни;
в познавательной (когнитивной) сфере -  способность к художественно-образному познанию 
мира, умение применять полученные знания в своей собственной художественно-творческой 
деятельности;
в трудовой сфере -  навыки использования различных материалов для работы в разных 
техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, 
художественное конструирование), стремление использовать художественные умения для 
создания красивых вещей или их украшения.
Метапредметные:
-  умении видеть и воспринимать предметы художественной культуры в окружающей жизни 
(техника, музей, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
-  желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 
средств произведений искусства;
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-  активном использовании языка изобразительного искусства и выразительных 
возможностей различных художественных материалов для освоения содержания разных 
учебных предметов (литературы, окружающего мира, родного языка, музыки и др.);
-  обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 
художественно-эстетическим содержанием;
-  умении организовать самостоятельную художественно-творческую деятельность, выбирать 
средства для реализации художественного замысла;
-  способности принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними 
планировать, контролировать и оценивать результаты своей учебной, художественно
творческой деятельности.
Предметные:
в познавательной сфере -  понимание значения искусства в жизни человека и общества; 
восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях 
искусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, 
характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России 
(Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей) и художественных музеях своего региона 
и других стран мира;
в ценностно-эстетической сфере -  умение различать и передавать в художественно
творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и своё отношение к природе, 
животным, человеку, обществу и искусству; осознание общечеловеческих ценностей, 
выраженных в главных темах искусства, и отражение их в собственной художественной 
деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в 
пределах изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям 
своего и других народов;
в коммуникативной сфере -  способность высказывать суждения о художественных 
особенностях произведений, изображающих природу, животных и человека в разных 
эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные и индивидуальные результаты 
художественно-творческой деятельности;
в трудовой сфере -  умение использовать различные материалы и средства художественной 
выразительности для передачи замысла в собственной художественной деятельности; 
моделирование новых образов путём трансформации известных (с использованием средств 
изобразительного языка).
Содержание учебного предмета
Учебный материал программы по изобразительному искусству представлен следующими 
компонентами образования: «Эстетическое восприятие», «Виды художественной
деятельности», «Язык изобразительного искусства», «Значимые темы художественного 
творчества (искусства)».
Компонент художественного образования «Значимые темы искусства» в программе каждого 
класса предполагает четыре модуля: «Художник и мир природы», «Художник 
и мир животных», «Художник и мир человека» и «Художник и мир искусств», содержание 
которых помогает ученику начальной школы представить целостную картину мира, 
эмоционально-ценностно относиться к окружающей его действительности -  живой и 
неживой природе, человеку, обществу, искусству; различать и передавать в художественно
творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и своё отношение к ним 
средствами художественно-образного языка.
Компонент художественного образования «Эстетическое восприятие», раскрывая 
художественно-образную специфику содержания видов и жанров изобразительного 
искусства, предполагает переживание и осознание смысла произведения, эмоциональное 
созерцание объектов и явлений природы. Опыт эстетического (художественного) восприятия 
проявляется в умении:
-  выражать своё эстетическое отношение к объектам и явлениям природы, шедеврам 
отечественного и мирового искусства;
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-  различать основные жанры пластических искусств (портрет, пейзаж, натюрморт, сказочный 
жанр, исторический жанр, анималистический жанр, иллюстрация и др.); понимать их 
специфику;
-  участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств художественных 
произведений, переживать и понимать образную специфику произведения;
-  понимать общее и особенное в произведении изобразительного искусства и в 
художественной фотографии;
-  различать объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в произведениях 
изобразительного искусства, уметь объяснять их разницу.
«Виды художественной деятельности» -  компонент содержания художественного 
образования, создающий условия для получения практического художественно-творческого 
опыта работы с разнообразными техниками и материалами изобразительной, 
конструктивной и декоративной творческой деятельности, способствующий развитию 
навыков работы с:
-  живописными материалами и техниками: акварелью, гуашью, пастелью (сухой и масляной)
и др.;
-  графическими материалами (простой карандаш, цветные карандаши, фломастеры, маркеры, 
тушь, гелевые или шариковые ручки) и техниками (граттаж, гравюра наклейками, 
кляксография, монотипия и др.);
-  скульптурными материалами (пластилин или глина);
-  конструктивными материалами (бумага цветная и белая, картон, ножницы и клей, 
«бросовые», природные и смешанные материалы и др.).
«Язык изобразительного искусства» -  компонент художественного образования. Являясь 
«азбукой искусства», он даёт инструментарий для практической реализации замысла ученика 
и нацелен на то, чтобы выпускник начальной школы научился использовать композицию, 
форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру как средства художественного выражения. 
Композиция: знать и применять элементарные приёмы композиции на плоскости и в 
пространстве; уметь использовать горизонталь, вертикаль и диагональ в построении ком
позиции, знать и применять основные пропорции предметного окружения; использовать 
линию горизонта, элементарные перспективные сокращения: ближе -  больше, дальше -  
меньше, загораживание; роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и 
маленькое, тонкое и толстое, спокойное и динамичное и т. д.; композиционный центр; 
главное и второстепенное в композиции; симметрия и асимметрия.
Цвет: различать основные и составные, тёплые и холодные цвета, использовать смешанные 
и локальные цвета в собственной учебно-творческой деятельности; передавать с помощью 
цвета характер персонажа, его эмоциональное состояние, использовать выразительные 
свойства материалов и техник (гуашь, акварель, цветные фломастеры, аппликация, коллаж, 
витраж и др.) при изображении реального и фантастического 
мира.
Линия: знать и применять в изобразительной деятельности многообразие линий (тонкие, 
толстые, прямые, волнистые, плавные, ломаные, спиралевидные и др.), использовать их 
знаково-символическое значение; передавать с помощью линии, штриха, пятна, точки 
эмоциональное состояние природы, человека, животного.
Форма: знать разнообразие форм предметного мира и передавать их на плоскости и в 
пространстве; использовать сходство и контраст простых геометрических форм (круг, 
квадрат, прямоугольник, овал, треугольник и др.) в изобразительном творчестве; 
использовать выразительные свойства силуэта в передаче характера персонажа, основных 
пропорций животных и человека, форму и конструкцию архитектурных построек.
Объём: умение применять способы передачи объёма разными художественными
материалами (пластилин, бумага, картон и др.); в творческой деятельности использовать 
выразительные возможности геометрических тел (куб, цилиндр, конус и др.) и их сочетаний,
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форму и конструкцию архитектурных построек; через выразительность объёмных и 
рельефных композиций передавать основные пропорции животных и чело
века.
Фактура: различать и применять в целях художественной выразительности фактуру разных 
художественных техник и материалов: гладкая, шершавая, выпуклая, колючая, мягкая, 
пастозная и др.
Ритм: знать виды ритма (размеренный, прерывистый, спокойный, беспокойный,
замедленный, порывистый и т. п.), использовать ритм линий, пятен, цвета, объёмов в 
передаче эмоционального состояния, движения и динамики; различать специфику ритма в 
декоративно-прикладном искусстве, живописи, графике, скульптуре, архитектуре; выполнять 
ритмически организованные рисунки, орнаментальные и шрифтовые композиции, используя 
язык компьютерной графики в программе Point.
Компонент содержания художественного образования «Значимые темы искусства» 
определяет основные разделы программы «Художник и мир природы», «Художник и мир 
животных», «Художник и мир человека» и «Художник и мир искусств», намечает 
эмоционально-ценностную направленность тематики практических заданий.
В первом разделе («Художник и мир природы») определяется зависимость человека от 
природных условий, которые влияют на формирование представлений художника о мире, 
способствуют зарождению разных форм художественного освоения действительности. 
Природа дарит художнику материалы для творчества, которые он использует в живописи, 
графике, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве и архитектуре. Любование небом, 
землёй, цветами, деревьями, полями, лесами, озёрами и др., наблюдение за изменением 
природы осенью, зимой, весной и летом, в утренние, дневные, вечерние и ночные часы 
являются основой эстетического восприятия художника-пейзажиста. Выразительность 
пейзажа разных географических широт. Восприятие и эмоциональная
оценка шедевров русского и зарубежного искусства, знакомство с творчеством художников, 
работающих в жанре пейзажа и натюрморта.
Второй раздел («Художник и мир животных») расширяет детские представления об 
анималистическом жанре: изображение и лепка домашних и диких животных, птиц, 
насекомых, иллюстрация сказок про животных, сочинение образов фантастических зверей. 
Художник учится у природы, изучает постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, и т. д. 
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного 
искусства, знакомство с творчеством художников, работающих в анималистическом жанре. 
Третий раздел («Художник и мир человека») расширяет горизонты детского познания 
окружающего мира -  мира человека. Жанр портрета. Образ человека в искусстве разных 
народов. Образ современника. Образ защитника Отечества. Семья как главная ценность для 
ребёнка. Создание с помощью разных художественных материалов изобразительных образов 
мам и пап, бабушек и дедушек, братьев и сестёр. Изображение семейных и государственных 
праздников как формы выражения отношения школьника к важным событиям жизни. 
Приёмы художественного отражения действительности, выраженные в оппозициях 
«высокий -  низкий», «большой -  маленький», «далёкий -  близкий», находят у детей 
выразительные формы воплощения во время иллюстрации любимых литературных 
произведений -  сказок, стихов и загадок, знакомства с чудесами света, известными 
скульптурами и архитектурными постройками. Художественное конструирование и 
оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 
Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, 
костюма.
В четвёртом разделе («Художник и мир искусств») осуществляется связь 
изобразительного искусства с музыкой, театром, танцем, литературой и кино. Приобщение к 
мировой художественной культуре происходит через знакомство с кукольным и теневым 
театром, театром оперы и балета, искусством мультипликации, книжной графики и костюма. 
Анализ и создание образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства: 
доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д., образов, 
вызывающих гнев, раздражение, презрение и т. д., образов, символизирующих явления
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природы: огонь, воду, весну, дождь и т. д. Знакомство с мировыми шедеврами 
изобразительного искусства, которые хранятся в Третьяковской галерее, Эрмитаже, Русском 
музее, Лувре и других музеях. Города-музеи: Москва, Санкт-Петербург и др. Музеи под 
открытым небом (Кижи и др.). Музей игрушки. Краеведческий музей. Детские картинные 
галереи и выставки детского изобразительного творчества.
Четыре раздела программы по изобразительному искусству «Природа и художник» нашли 
отражение в тематическом планировании системы художественно-творческих занятий.
Тематическое планирование
1 класс
Тема: Художник и природа родного края
№
п/п

Наименование раздела Количество часов

1 Художник и мир природы 7
2 Художник и мир животных 8
3 Художник и мир человека 11
4 Художник и мир искусств 7

Всего 33
Тематическое планирование
2 класс
Тема: Художник и природа земли в прошлом, настоящем и будущем<=! -5 

 ̂
и Наименование раздела Количество часов

1 Художник и мир природы 8
2 Художник и мир животных 9
3 Художник и мир человека 11
4 Художник и мир искусств 6

Всего 34
Тематическое планирование
3 класс
Тема: Художник и природа разных стран мира
№
п/п

Наименование раздела Количество часов

1 Художник и мир природы 9
2 Художник и мир животных 9
3 Художник и мир человека 9
4 Художник и мир искусств 7

Всего 34

Тематическое планирование 
4 класс
Тема: Тема: Художник, природа и я

№
п/п

Наименование раздела Количество часов

1 Художник и мир природы 9
2 Художник и мир животных 8
3 Художник и мир человека 10
4 Художник и мир искусств 7

Всего 34

2.2.2.7 Музыка
Программы общеобразовательных организаций Музыка: программа. 1 -  4 классы. 
Поурочные -  тематическое планирование. 1 -  4 классы /М.С. Красильникова. - 
Смоленск: Ассоциация XXI век, 2014. - 192 с.
Планируемые результаты обучения
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Личностные результаты
1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и его историю, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности в процессе освоения вершинных образцов отечественной музыкальной 
культуры, понимания её значимости в мировом музыкальном процессе.
2. Становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, формирование 
уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре разных народов на основе 
знакомства с их музыкальными традициями, выявления в них общих закономерностей 
исторического развития, процессов взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, 
эстетических установок.
3. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе 
познания произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов музыкальных 
образов и их взаимодействия.
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире путём ориентации в многообразии музыкальной действительности и 
участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.
5. Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения 
посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, освоения способов 
отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на человека.
6. Формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и
эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей на основе восприятия 
произведений мировой музыкальной классики, их коллективного обсуждения и
интерпретации в разных видах музыкальной исполнительской деятельности.
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития 
музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 
отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества.
8. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях при выполнении проектных заданий и проектных работ в процессе 
индивидуальной, групповой и коллективной музыкальной деятельности.
9. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни посредством развития 
представления о гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитание бережного 
отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной культуры.
10. Формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремлённости и
настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности музыкально
творческой деятельности учащихся.
Метапредметные результаты 
Познавательные 
Учащиеся научатся:
• логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей,
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения 
предположений и подтверждающих их доказательств;
• применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации 
учебного материала, выявления известного и неизвестного при решении различных учебных 
задач;
• обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, 
сравнивать результаты своей деятельности с результатами других учащихся; понимать 
причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
• понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно 
воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность содержания их 
образов, существование различных интерпретаций одного произведения; выполнять 
творческие задачи, не имеющие однозначного решения;
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• осуществлять синтез музыкального произведения как составление целого из частей, 
выявлять основания его целостности;
• использовать разные типы моделей при изучении художественного явления (графическая, 
пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать различные отношения 
между объектами, преобразовывать модели в соответствии с содержанием музыкального 
материала и поставленной учебной целью;
• пользоваться различными способами 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.
Регулятивные 
Учащиеся научатся:
• принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, 
контролировать и оценивать собственные учебные действия;
• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих;
• выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также пользоваться 
на практике этими критериями;
• прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать 
композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию и взаимодействию 
в музыкальном произведении;
• мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного 
публичного выступления и при подготовке к нему.
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
• понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи;
• слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, принимать 
различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать своё мнение и аргументировать 
свою точку зрения;
• понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и 
учитывать их при построении собственных высказываний в разных жизненных ситуациях;
• использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
• опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения посредством 
выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода развития событий, сличения 
полученного результата с оригиналом с целью внесения дополнений и корректив в ход 
решения учебно-художественной задачи;
• приобрести опыт общения со слушателями в условиях публичного предъявления результата 
творческой музыкально-исполнительской деятельности.
Предметные результаты
У учащихся будут сформированы:
• первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно
нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа;
20
• основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности;
• представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного и 
профессионального музыкального творчества.
Учащиеся научатся:
• активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;
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• слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, узнавать 
характерные черты стилей разных композиторов;
• ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического творчества народов России (в 
том числе родного края);
• наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, 
тем, образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи развития музыкальных 
образов и их взаимодействия;
• моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития событий 
музыкальной истории;
• использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в разных 
видах музыкальной деятельности;
• воплощать художественно-образное содержание музыки, выражать своё отношение к ней в 
пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных инструментах;
• планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок 
музыкально-сценических произведений, интерпретаций инструментальных произведений
в пластическом интонировании.
Содержание учебного предмета
1 класс
Тема «Мир музыкальных образов»
Образы песенной, танцевальной, маршевой музыки
Песня, танец, марш как три типа связи музыки и жизни. Песня, танец, марш в музыке 
народной и композиторской: образное наполнение, жанровые атрибуты. Опосредованное 
выражение в музыке чувств и мыслей человека (обобщение через жанр). Творчество 
композитора -  исполнителя -  слушателя.
О чём говорит музыка?
Выразительность и изобразительность в музыке. Воплощение в интонации внутреннего и 
внешнего облика музыкального героя, места, времени и характера действия. Инструменты 
симфонического оркестра, их выразительные и изобразительные возможности.
Развитие музыки -  способ выражения чувств и мыслей человека. Основные принципы 
развития музыки: повтор (точное повторение, варьирование, разработка) и контраст 
(сопоставление, противопоставление).
Жизнь музыкальных образов в симфонии, опере, балете
Своеобразие музыкально-сценических и инструментальных жанров: специфика образов и их 
взаимодействие в оперной, балетной и симфонической музыке.
Музыка как основа синтеза искусств в опере и балете. Вокальное начало в опере: 
соотношение слова и музыки в пении. Мужской, женский и смешанный хоры. Танцевальное 
начало в балете: танец-состояние и танец-действие. Своеобразие обобщённой сюжетности в 
симфонии: психологическая мотивированность взаимодействия тем-образов.
Как говорит музыка?
Выразительные возможности основных элементов музыкального языка и их неразрывное 
единство в живой музыкальной речи. Речь музыкальная и разговорная. Музыка и движение, 
музыка и изображение. Основные этапы развёртывания музыкальной мысли: вступление, 
изложение, развитие, повторение, заключение. Своеобразие музыкальной речи разных 
композиторов (Людвиг ван Бетховен, П. Чайковский, С. Прокофьев, М. Глинка). 
Музыкальный материал:
П. И. Чайковский. «Детский альбом». «Осень». «Мелодия». «Баркарола» из цикла «Времена 
года». Интродукция, вальс, кода и финал 1-го действия из балета «Спящая красавица». 
Главная тема второй части Четвёртой симфонии. Хор «Уж как по мосту, мосточку» из оперы 
«Евгений Онегин». Людвиг ван Бетховен. 1, 2, 3-я и 4-я (экспозиция) части Пятой симфонии. 
Тема траурного марша из второй части Третьей симфонии. С. С. Прокофьев. «Марш», 
«Вальс», «Дождь и радуга» из «Детской музыки». «Болтунья». Марш из оперы «Любовь к 
трём апельсинам». Вальс из оперы «Война и мир». Симфоническая сказка «Петя и Волк». 
Побочная тема из первой части Седьмой симфонии. М. И. Глинка. «Попутная песня». 
Интродукция к опере «Иван Сусанин». В. И. Агапкин. Прощание славянки. И. О.
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Дунаевский. Спортивный марш. Кант «Радуйся, Росско земле!». Русские народные песни 
«Во поле берёза стояла», «Во кузнице», «Уж как по мосту, мосточку», «Колыбельная», 
«Выходили красны девицы», «Солдатушки, бравы ребятушки», плясовая «Камаринская» и 
др.
Дополнительный материал
П. И. Чайковский. «Осенняя песня», «Подснежник» из фортепианного цикла «Времена года». 
Людвиг ван Бетховен. Основная тема второй части Сонаты для фортепиано № 8, вступление 
к увертюре «Эгмонт». С. С. Прокофьев. Основная тема третьей части (гавот)
Классической симфонии, основная тема второй части Пятой симфонии.
Тематическое планирование
1 класс
№ п/п Наименование разделов Количество часов
1 Образы песенной, танцевальной, маршевой музыки 9
2 О чём говорит музыка? 7
3 Жизнь музыкальных образов в симфонии, опере, балете 8
4 Как говорит музыка? 6
5 Резерв 3

Всего 33
Содержание учебного предмета
2 класс
Тема «Мир музыкальных историй»
Разнообразие музыкальных историй (введение в тему года). Развитие в музыке -  
преобразование, сопоставление, столкновение музыкальных интонаций, тем, образов. 
Музыкальные истории в вокальной музыке
А. П. Бородин. Спящая княжна (сказка). Развёртывание музыкальной истории в романсе. 
Основные принципы развития в музыке (повтор и контраст). Единство содержания и 
построения романса. Форма рондо.
Русская народная песня «А мы просо сеяли». Развёртывание музыкальной истории в песне 
(взаимодействие слов и музыки). Исполнительское развитие в песне. Элементы 
театрализации в исполнении песни.
Былина о Вольге и Микуле. Развёртывание музыкальной истории в былине. Музыкальные 
образы былины. Варьирование напева в былине. Характер музыкальной речи сказителя и её 
инструментальное сопровождение. Музыкальные истории в инструментальной музыке 
А. К. Лядов. Симфоническая картина «Кикимора» (сказание). Программная музыка. 
Соотношение музыкальной истории с её литературной программой. Характеристики 
музыкальных героев (интонации, тембры). Развитие образа Кикиморы. Единство 
выразительности и изобразительности в произведении.
Людвиг ван Бетховен. Четвёртый концерт для фортепиано с оркестром. Вторая часть.
Специфика развёртывания музыкальной истории в инструментальном концерте. Диалог 
фортепиано и оркестра. Средства воплощения развития музыкальных образов.
С. С. Прокофьев. «Сказки старой бабушки». Пьесы для фортепиано.
Воплощение музыкальных историй в небольших произведениях (пьеса). Музыкальный 
портрет рассказчицы. Характеристика сказочных образов инструментальной пьесы. 
Выразительные возможности фортепиано. Балет как целостная музыкальная история 
С. С. Прокофьев. Балет «Золушка». Музыкально-сценический портрет Золушки 
(«составной» портрет). Лейттемы Золушки. Музыкально-сценические портреты мачехи, 
сестёр, феи-нищенки, принца и придворных. Танец как характеристика места и времени 
действия (паспье, бурре, гавот, галоп и др.). Специфика развёртывания музыкальной истории 
в балете. Единство музыкальной и пластической интонации («звуковая
жестикуляция__________ »). Музыкальные и сюжетные предпосылки объединения номеров
балета в сцены. Драматическая кульминация балета. Балетные формы (танцевальная сюита,

130



вариации, адажио, дуэт и др.). Идея балета и основные этапы развития действия. Факторы 
целостности музыкального произведения: родство и контраст
образов, лейттемы, лейтжанры, жанровые и тематические арки. Симфония как целостная 
музыкальная история
П. Чайковский. Симфония № 4. Своеобразие симфонической сюжетности: значительность 
тем-образов и интенсивность их преобразования. Симфоническое развитие на основе 
принципов повтора и контраста. Конфликт как движущая сила развёртывания музыкальной 
истории. Тембровая драматургия. Единство симфонического цикла: содержание и
построение частей, их соотношение в цикле как отражение многогранной жизни человека. 
Интонационные связи между частями симфонии, лейттема. Тема интродукции как 
интонационное зерно симфонии. Характеристика первой части симфонии. Интонационно
жанровые особенности тем-образов, характер их взаимодействия и развития. Основные 
этапы музыкальной истории части: интродукция, экспозиция, разработка, реприза, кода. 
Характеристика и образный строй второй (медленной) части симфонии. «Бесконечная» 
мелодия основной темы. Тембровое варьирование. Элементы звуко - изобразительности. 
Построение части (трёхчастная форма с изменённой репризой). Характеристика третьей 
части (скерцо) симфонии. Жанровые основы образов скерцо. Взаимосвязь характера тем и их 
развития, содержания и построения музыки (трёхчастная форма). Пиццикато струнных. 
Характеристика четвёртой части (финала) симфонии. Завершение «музыкальной истории» в 
финале. Интонационно-жанровый контраст тем и способов их развития. Образное и 
тембровое варьирование лирической темы. Подголоски. Опера как целостная музыкальная 
история
М. Глинка. Опера «Иван Сусанин»
Становление патриотической идеи оперы. Интонационно-жанровые характеристики 
противоборствующих сил (песенность -  в темах русского народа и его героев, 
танцевальность -  в характеристике польской шляхты). Конфликт оперы и этапы его 
воплощения: экспозиция главных действующих сил (1-е и 2-е действия); драматическое 
столкновение -  вторжение поляков в дом Сусанина (3-е действие); кульминация оперы -  
сцена гибели Сусанина (вторая картина 4-го действия); величественный эпилог как 
утверждение идеи народного патриотизма. Интонационное единство оперы: становление 
основного мотива хора «Славься», система тематических связей, арок, лейтинтонаций. 
Соотношение непрерывности музыкально-сценического действия с законченностью 
отдельных номеров. Оперные формы: ария, каватина, рондо, песня, романс, дуэт, трио, 
квартет, хоры, сцены. Типы хоров (мужской, женский, смешанный). Многоплановость 
характеристики русского народа. Образы Ивана Сусанина, Антониды, Собинина, Вани, 
крестьян. Развитие образов, психологическая мотивация поступков героев. Народно 
жанровые истоки и интонационное родство музыкальной речи героев. Распевы. 
Характеристика быта семьи Ивана Сусанина: отношения героев друг к другу. Мужские 
голоса: бас, тенор. Женские голоса: сопрано, меццо-сопрано, контральто. Образы польской 
шляхты: противоречие между внешней красотой и захватническими помыслами.
Интонационно-жанровые основы музыки поляков (ритмоинтонации полонеза, краковяка, 
мазурки). Характеристика состояния поляков в лесу. Преобразование темы мазурки. Подвиг 
Ивана Сусанина и его музыкальное воплощение в одноимённой опере М. Глинки -  первой 
русской классической опере. Запечатление подвига Сусанина в разных видах искусства. 
Тематическое планирование
2 класс
№ п/п Наименование разделов Количество часов
1 Введение в тему года 1
2 Разнообразование музыкальных историй. Балет как целостная 

музыкальная история
9

3 Симфония как целостная музыкальная история 7
4 Опера как целостная музыкальная история 9
5 Симфония как целостная музыкальная история (продолжение) 6

Резерв 2
Всего 34
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Содержание учебного предмета
3 класс
Тема «Как устроено крупное музыкальное произведение?»
Родство контрастных тем-образов крупных музыкальных произведений
Сущность родства контрастных тем-образов крупного музыкального произведения. 
Производный контраст. Виды преобразований тем: переинтонирование, варьирование, 
обращение.
Музыкальный материал
М. И. Глинка. Опера «Иван Сусанин»; Людвиг ван Бетховен. Пятая симфония; П. И. 
Чайковский. Четвёртая симфония. Мазурка из «Детского альбома». М. Огинский. Полонез. 
Музыкальные произведения, пройденные в предыдущих классах. Контраст и единство 
образов симфонической сюиты Э. Грига «Пер Гюнт». Контраст образов реального и 
фантастического миров в сюите. Соотношение мелодических линий контрастных тем- 
образов, выявление путей их развития.
Контраст и единство тем-образов в кантате С. Прокофьева «Александр Невский» Жанр 
кантаты, её исполнительский состав, построение, условия и характер исполнения. История 
создания кантаты С. С. Прокофьева «Александр Невский». Моделирование композиции 
кантаты по названиям её частей. Воплощение патриотической идеи в композиции кантаты. 
Основные образные сферы кантаты. Конструктивное родство контрастных тем кантаты. 
Целостность композиции кантаты, композиционные функции её частей. Сквозное 
тематическое развитие в кантате. Интонационные и тематические арки. Особенности 
музыкальной речи С. С. Прокофьева. Моделирование содержания частей кантаты («Русь под 
игом монгольским», «Песня об Александре Невском», «Крестоносцы во Пскове», 
«Вставайте, люди русские!», «Ледовое побоище», «Мёртвое поле», «Въезд Александра во 
Псков»), характеристики тем и их соотношения, анализ интонационного состава тем. 
Выявление конструктивных элементов кантаты, опыт «выращивания» из них зёрен- 
интонаций для музыкальных образов последующих частей кантаты. Сочетание 
выразительности и изобразительности музыки. Построение частей.
Контраст и единство образов Симфонии № 40 В. А. Моцарта Обобщённая характеристика 
симфонии и её четырёх частей: уточнение представления о характере содержания каждой 
части, интонационном единстве частей, их функции в симфонии. Соотношение 
завершённости каждой части симфонии и логики сквозного интонационно-тематического 
развития. Палитра музыкальных диалогов в симфонии. Первоначальная характеристика 
стиля музыки Моцарта.
Первая часть: характер и функции основных её тем. Заключительная тема первой части как 
синтез всех тем экспозиции. «Выращивание» главной и побочной тем из заключительной на 
основе общих конструктивных элементов. Композиционные функции разработки (этап 
развития музыкальной истории), интонационно-образное преобразование главной темы, 
мотивно-тематическое развитие, определение разделов разработки. Композиционные 
функции репризы и коды, выявление изменений в репризе, характеристика интонаций 
главной темы в коде. Сопоставление основных тем второй, третьей и четвёртой частей 
симфонии.
Вторая часть. Анданте. Образный строй и композиционные функции основных тем. 
Построение части. Анданте как характер движения музыки и как часть симфонии.
Третья часть. Менуэт. Менуэт как жанр и как часть симфонии. Образный строй, 
особенности развития основных тем. Построение части.
Четвёртая часть. Финал. Синтезирующая функция финала. Преобразование интонаций 
предшествующих частей в темах финала. Характер и диалогический склад тематизма. 
Развитие главной темы в разработке. Композиция финала.
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Опера А. П. Бородина «Князь Игорь»: контраст и единство образов Литературная основа 
оперы. Место, время, характер действия. Традиции русских героико-патриотических опер. 
Основная идея произведения. Образные сферы русских и половцев. Музыкальное единство 
оперы. Интонационно-тематические связи и реминисценции близких по характеру образов. 
Лейтинтонации. Единая конструктивная основа тематизма оперы.
Интродукция. Экспозиция образов русских людей: их отношение к Родине, её истории. 
Народно-жанровые истоки и многоплановость музыкальной характеристики русского 
народа. Образы князя Игоря, Ярославны и Галицкого, Скулы и Ерошки. Сцена затмения -  
драматическая кульминация интродукции. Типы хоров (мужской, женский, смешанный). 
Действие первое. Картина первая. Обстановка в тереме, музыкальная характеристика 
Галицкого и его челяди. Интонационные связи темы хора девушек с темами интродукции. 
Заговор Галицкого. Действие первое. Картина вторая. Обстановка в тереме Ярославны. 
Музыкальный портрет княгини, особенности её музыкальной речи. Ариозо: тематизм и 
построение. Два хора девушек: контраст их состояния и средства его воплощения в музыке. 
Диалог-противостояние Ярославны и Галицкого. Интонационные истоки музыкальной речи 
бояр, их музыкальная характеристика. Финал -  драматическая кульминация первого 
действия.
Действие второе. Экспозиция образов половцев. Восточный колорит половецких песен и 
танцев, особенности мелодики и ритма: орнаментика, синкопы, пунктирный ритм и др. 
Образ Кончаковны. Каватина. Многоплановость музыкальной характеристики князя Игоря. 
Построение его арии, основные темы, особенности музыкальной речи. Образ хана Кончака, 
звукоизобразительность в музыке, характерные интонации его музыкальной речи. Поло
вецкие пляски с хором.
Действие третье. Возвращение половцев с набега на Русь. Переосмысление образа Кончака, 
воинственные, агрессивные интонации его музыкальной речи. Решение Игоря о побеге. 
Сцена побега.
Действие четвёртое. Обстановка в Путивле. Плач Ярославны: жанровые характеристики 
музыки, тематические реминисценции, интонационные связи, распевы. Хор поселян. Сцена 
возвращения Игоря: преображение характера действия. Заключительный хор -  обобщение 
оперы. Лейттемы, лейтинтонации, конструктивное единство контрастных тем оперы.
М. П. Мусоргский. Фортепианный цикл «Картинки с выставки»: контраст и единство 
образов История создания цикла. Специфика художественного образа в музыке и живописи. 
Соотнесение рисунков Гартмана и пьес Мусоргского. Выразительность и изобразительность 
музыкальных образов. Особенности движения в каждой пьесе. Концепция и композиция 
произведения. Факторы единства цикла (программа, лейттема, лейтинтонации и др.). Тема 
«Прогулки» как интонационно-конструктивная основа музыки пьес цикла. 
Переинтонирование темы «Прогулки». Выразительные и изобразительные возможности 
фортепиано. Богатство образной палитры и средств музыкальной выразительности цикла. 
Фортепианные скерцо. Фортепианный диалог. Органный пункт. Остинато. Форшлаги и 
трели. Гимничность, колокольность в музыке финала цикла. Сравнение интерпретаций пьес. 
Оркестровые переложения.
Симфоническая фантазия «Камаринская» М. И. Глинки: интонационно
конструктивная основа в
Вариации на две народные темы: свадебную и плясовую. Образный контраст двух тем. 
Конструктивное родство тем как основа их сближения и развития. Приёмы развития 
песенной и плясовой тем: варьирование, переинтонирование, подголоски,
звукоизобразительность и др. Особенности вступления и завершения фантазии. Построение 
произведения. Родство контрастных образов в музыкальном произведении 
Разнообразие образов пройденных музыкальных произведений. Принцип объединения 
сходных и контрастных тем в произведении.
Тематическое планирование
3 класс

№ Н аименование разделов Количество часов
п/п
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1 Родство контрастных тем-образов в симфонической сюите и 
кантате

9

2 Контраст и единство тем-образов в симфонии 7
3 Контраст и единство образов в опере 9
4 Контраст и единство тем-образов в фортепианном цикле и 

симфонической фантазии
6

5 Резерв 3
Всего 34

Содержание учебного предмета
4 класс
Тема «Мир музыки моего народа»
Г осударственный гимн России. Музыка А. В. Александрова.
Слова С. В. Михалкова. Гимн -  символ государства России.
Лирико-эпическая опера Н. А. Римского-Корсакова 
«Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии»
Древнерусский эпос (легенды, предания, повествования) как основа либретто оперы. 
Действие 1. Пустыня
Выразительность и изобразительность музыкальной характеристики места и времени 
действия. Экспозиция образов Февронии и Всеволода: отношение к миру, нравственные 
ценности. Основные интонации музыкальной речи героев. Завязка лирической 
линии оперы.
Действие 2. Малый Китеж
Жанровая палитра сцены народного гуляния (медвежья потеха, былина, корительная, 
свадебная). Музыкальный портрет Гришки Кутерьмы, жанровые истоки и основные 
интонации его музыкальной характеристики. Столкновение нравственных позиций 
Февронии и Кутерьмы, интонационно-жанровый контраст их музыкального языка. 
Музыкально-образные характеристики русских и татар. Русская историческая песня «Про 
татарский полон» -  одна из характеристик образа татар. Завязка героико-патриотической 
линии оперы. Драматические события финала второго действия.
Действие 3. Картина 1. Большой Китеж
Рассказ Поярка о событиях в Малом Китеже. Реакции китежан на трагическую весть, 
интонационно-жанровые истоки их музыкальной речи (молитва китежан, плач Отрока, 
монолог-размышление Юрия, походная дружинников). Чудесное преображение Большого 
Китежа. Симфоническая картина «Сеча при Керженце» -  музыкальные характеристики 
противоборствующих сил,этапы развёртывания «действия», исход битвы.
Действие 3. Картина 2. Берег озера Светлый Яр
Развитие образов Февронии и Гришки. Плач Февронии и его интонационно-жанровая 
характеристика. Реакция татар на чудесное преображение Большого Китежа.
Действие 4. Картина 1. Лесная чаща
Вступление -  музыкальная характеристика обстановки действия. Продолжение развития 
образов Февронии и Гришки. Молитва и «свистопляска» Гришки. Трансформация интонаций 
Кутерьмы в сцене безумия. Этапы чудесного преображения природы. Восхождение 
Февронии и призрака Всеволода в невидимый град Китеж.
Действие 4. Картина 2. Невидимый град Китеж
Музыкальная характеристика волшебного Китежа. Завершение лирической линии оперы -  
свадебный обряд. Завершение нравственно-этической линии оперы -  письмо Февронии к 
Гришке.
Н. А. Римский-Корсаков. Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве 
Февронии». Обобщение
Эпическая опера. Многоплановость драматургии: столкновение китежского и татарского 
«миров», лирическая линия Февронии и Всеволода, нравственный поединок Февронии и 
Кутерьмы. Лейттемы и лейтинтонации в музыкальных характеристиках героев. Разнообразие
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народно-жанровых истоков музыкального языка оперы. Композиция оперы. Нравственная 
идея оперы.
Образный строй и драматургия Второй («Богатырской») симфонии А. П. Бородина
Симфонический цикл, его строение, характер частей (на примере пройденных симфоний). 
Предполагаемый круг образов «Богатырской» симфонии А. П. Бородина.
Часть 1. Музыкальные образы и их взаимодействие. Народно-жанровые основы тематизма, 
его ритмические, тембровые, динамические особенности. Акцент. Композиционные функции 
основных тем части и этапов развития музыкального действия.
Главная тема в экспозиции, репризе, коде -  этапы становления героя симфонии. Варианты 
преобразования главной темы в разработке. Тенденции развития основных тем-образов. 
Способы преобразования тем. Мотивно-тематическое развитие. Остинато, маркато, стретта, 
увеличение, уменьшение, секвенции. Соотнесение музыкальной истории Первой части 
симфонии А. П. Бородина с её графическим конспектом. Увеличение шага ориентировки в 
части симфонии в разных видах музыкальной деятельности.
Часть 2. Скерцо. Картина «богатырских игрищ». Основные темы части, сопоставление 
«русских» и «восточных» интонаций. Средства выразительности. Остинато. Синкопа. 
Построение Скерцо (трёхчастная форма). Интонационно-образные связи с Первой частью. 
Часть 3. Анданте. Содержание медленной части и особенности её построения. Образ 
сказителя Баяна: воплощение традиций былинного распева, звукоподражание переборам 
гуслей. Интонационные связи тематизма Анданте с музыкой предшествующих частей.
Часть 4. Финал. Картина народного праздника. Основные темы Финала. Обобщение 
интонационно-образных сфер предшествующих частей симфонии.
А. П. Бородин. Симфония № 2. Обобщение. Своеобразие музыкальных образов и их 
развёртывания в «Богатырской» симфонии А. П. Бородина. Характер частей и их 
последовательность в эпической симфонии. Интонационно-тематические связи между 
частями симфонии. Интонационно-образные связи «Богатырской» симфонии с оперой 
«Князь Игорь». Сравнение двух интерпретаций фрагмента симфонии (по выбору). 
Особенности стиля
А. П. Бородина. Конкурс «Знатоки музыки А. П. Бородина».
Лирико-драматическая опера П. И. Чайковского «Пиковая дама»
Литературная основа оперы. Интродукция: сопоставление трёх интонационных сфер 
(повествовательная, драматическая, лирическая). Моделирование идеи музыкальной истории 
оперы по характеру тем интродукции и их последовательности.
Картина 1. В Летнем саду. Место и время действия. Интонационная характеристика разных 
групп гуляющих. Музыкальные характеристики главных героев оперы, завязка лирической 
(ариозо Германа) и драматической (баллада Томского) линий развития. Разнообразие форм и 
жанров в музыкальной характеристике героев: ариозо, дуэт, квинтет, баллада и др.
Картина 2. В комнате Лизы. Музыкальная характеристика атмосферы жизни Лизы и её 
подруг. Вокальные жанры: романс и песня. Сцена Лизы и Германа. Прорастание интонаций 
лирической темы интродукции (темы любви) в музыкальной речи Лизы и Германа. Ария 
Лизы и ариозо Германа: интонационные и жанровые особенности, построение.
Драматургическая роль оркестра в опере.
Как соотносятся темы оперы? Лейттемы и лейтинтонации оперы. Конструктивное родство 
контрастных тем.
Картина 3. Бал в доме знатного вельможи. Сцена великосветского бала: музыкальная 
характеристика, жанровые атрибуты. Музыкальный портрет Елецкого, его отношение к 
Лизе. Мелодекламация. Пастораль «Искренность пастушки». Соотношение музыкального 
языка в пасторали и основном действии оперы. Лейттемы оперы и смысл их звучания. 
Картина 4. В покоях Графини. Музыкальная характеристика места и времени действия, 
состояния Германа. Выразительность и изобразительность музыки. Остинато струнных 
инструментов. Монолог Германа. Преобразование лейтинтонаций оперы. Музыкальный 
портрет Графини (монолог и песенка), характеристика её окружения (хор приживалок). 
Диалог-поединок Графини и Германа -  трагическая кульминация оперы. Роль оркестра в 
передаче состояний Графини. Отчаяние Германа и Лизы.
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Картина 5. В казарме. Комната Германа. Многоплановость музыкальной характеристики 
действия: жанровые атрибуты военного быта (сигнал трубы и дробь барабана),
воспоминания и страдания Германа (хорал и диалог в оркестре). Речитатив и мелоде
кламация. Преобразования лейттем оперы в сцене призрака Графини и Германа.
Картина 6. На набережной. Завершение развития образа Лизы. Вступление к картине: 
жанровая основа (траурный марш), интонационные связи с музыкой второй картины. 
Содержание и построение арии Лизы. Этапы развития дуэта Лизы и Германа. Крушение 
мечты Лизы о счастье.
Картина 7. В игорном доме. Хор гостей игорного дома, их отношение к жизни. 
Заключительная сцена, её построение. Ариозо ослеплённого удачей Германа: синтез и 
преобразование контрастных лейтинтонаций оперы. Просветление сознания Германа: 
прощание с Лизой и Елецким. Тема любви как нравственный итог оперы.
П. И. Чайковский. Опера «Пиковая дама». Обобщение. Композиция оперы, этапы 
развития конфликта, сюжетные линии оперы. Лейттемы и лейтинтонации оперы, развитие 
основных темобразов в опере, сравнение оперы П. Чайковского с литературным 
первоисточником (тип драматургии, характер героев, основная идея произведения и пр.). 
Великие традиции музыкальной культуры России
Народная музыка в произведениях русских композиторов. Разнообразие жанров 
народной музыки (гимн, колыбельная, хороводная, былина, историческая, солдатская, 
корительная, свадебная, лирическая, шуточная, частушка, плясовая, плач и др.). Опера как 
музыкальная панорама жизни народа, жанры народной музыки в характеристике обстановки 
действия, чувств и мыслей героев. Народно-жанровые истоки инструментальной музыки 
русских композиторов.
Музыкальный материал. Г. Свиридов. Кантата «Курские песни». Р. Щедрин «Озорные 
частушки». Музыкальные произведения разных жанров, пройденные в начальной школе.
Образы природы в произведениях русских композиторов.
Разнообразие музыкальных образов природы, выразительность и изобразительность их 
характеристик. Связь образов природы с жизнью героев произведений разных музыкальных 
жанров.
Музыкальный материал. С. Рахманинов. Романс «Здесь хорошо», Концерт № 2 для 
фортепиано с оркестром. Часть 2. Музыкальные произведения разных жанров, пройденные в 
начальной школе.
Образы защитников Родины в творчестве русских композиторов. Многоплановость 
образов защитников Отечества, интонационное родство их музыкальных характеристик с 
образами народа. Столкновение противоборствующих сил: противостояние 
образов защитников Отечества и врагов-завоевателей.
Музыкальный материал. Музыкальные произведения разных жанров, пройденные в
начальной школе.
По страницам произведений русской музыкальной классики. Эпический, драматический, 
лирический типы музыкальных образов и их развитие. Реминисценции и их смысл. 
Преемственность композиторского творчества.
Музыкальный материал. Музыкальные произведения разных жанров, пройденные в
начальной школе.
Мир музыки моего народа. Палитра образов, жанров, стилей музыки русских 
композиторов.
Музыкальный материал. Музыкальные произведения разных жанров, пройденные в
начальной школе.
Музыкальные проекты. Разновидности музыкальных проектов: исполнительские,
исследовательские. Организация проектной деятельности. Формы представления
результатов: конкурсы, фестивали, презентации и др.
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Тематическое планирование
4 класс

№ п/п Наименование разделов Количество часов
1 Лирико-эпическая опера Н. Римского-Корсакова 

«Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии»
9

2 Эпическая симфония. Симфония № 2 («Богатырская») А. П. 
Бородина

7

3 Лирико-драматическая опера П. И. Чайковского «Пиковая 
дама»

9

4 Традиции музыкальной культуры моего народа 6
5 Резерв 3

Всего 34
Темы музыкальных проектов: Моё любимое произведение; Мой любимый композитор;
М. И. Глинка -  основатель русской композиторской школы (аналогично: Э. Григ, Ф. Шопен, 
Я. Сибелиус и др.); Музыкальные герои фортепианного цикла Р. Шумана «Карнавал»; 
Русская народная музыка и др.

2.2.2.8 Технология
Программы общеобразовательных учреждений Технология: программа 1-4 классы. 
Поурочно-тематическое планирование: 1-4 классы / Н. М. Конышева. -  Смоленск: 
Ассоциация XXI век, 2013. -  196 с.
Планируемые результаты освоения программы по предмету «Технология»
Личностные
У учащихся будут сформированы:
положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной предметно
практической деятельности; осознание своих достижений в области творческой 
преобразовательной предметно-практической деятельности; способность к самооценке; 
уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда; понимание 
культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; 
представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре и зле, красивом и 
безобразном, достойном и недостойном) у разных народов и их отражении в предметном 
мире; понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с миром 
природы; чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей среды 
обитания.
Метапредметные
Регулятивные
Учащиеся научатся: самостоятельно организовывать своё рабочее место в зависимости от 
характера выполняемой работы, сохранять порядок на рабочем месте; планировать 
предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 
следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 
информационных источниках различных видов: учебнике, дидактическом материале и пр.; 
руководствоваться правилами при выполнении работы; устанавливать причинно
следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами и прогнозировать 
действия для получения необходимых результатов; осуществлять самоконтроль 
выполняемых практических действий, корректировку хода практической работы.
Познавательные
Учащиеся научатся: находить необходимую для выполнения работы информацию 
в материалах учебника, рабочей тетради; анализировать предлагаемую информацию 
(образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, 
характеризовать и оценивать возможность её использования в собственной деятельности; 
анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их форму, 
взаимное расположение, определять способы соединения деталей; выполнять учебно
познавательные действия в материализованной и умственной форме, находить для их
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объяснения соответствующую речевую форму; использовать знаково-символические 
средства для решения задач в умственной или материализованной форме; выполнять 
символические действия моделирования и преобразования модели, работать с моделями.

Коммуникативные
Учащиеся научатся: организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: 
распределять роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; формулировать собственные 
мнения и идеи, аргументированно их излагать; выслушивать мнения и идеи товарищей, 
учитывать их при организации собственной деятельности и совместной работы; в 
доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей, высказывать 
им свои предложения и пожелания; проявлять заинтересованное отношение к деятельности 
своих товарищей и результатам их работы.
Планируемые результаты 
Предметные:
Учащиеся будут знать:основные требования культуры и безопасности труда:
-  о необходимости своевременной подготовки и уборки рабочего места, поддержания 
порядка на рабочем месте в течение урока;
-  правила безопасной работы с ножницами и иглой;
-  приёмы разметки деталей на бумаге различными способами (сгибанием, по шаблону, на 
глаз, от руки);
-  правила рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия 
материала при разметке);
-  правила аккуратной работы с клеем;
- названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного труда 
(линейка, карандаш, ножницы, шаблон, стека, гладилка, дощечка для лепки); наименования 
отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, природные материалы и пр.) и 
способы их обработки (сгибание, обрывание, сминание, разрезание, лепка и пр.); 
наименования основных технологических операций (разметка, заготовка, сборка) и приёмов 
обработки материалов в художественно-конструкторской деятельности (разрезание, 
вырезание, выкраивание, наклеивание, обрывание, сгибание, вытягивание, сплющивание и 
пр.); названия отдельных техник, используемых в художественно- конструкторской 
деятельности (аппликация, лепка); назначение простейшей графической инструкции и 
организацию работы в соответствии с ней.
Учащиеся будут уметь:
подготавливать рабочее место и поддерживать на нём порядок в течение урока; соблюдать 
культуру труда и технику безопасности при работе над изделиями; выполнять разметку 
сгибанием, по шаблону, на глаз и от руки; использовать правила и приёмы рациональной 
разметки; аккуратно и ровно сгибать плотную бумагу и картон, пользоваться гладилкой; 
аккуратно вырезать детали из бумаги по прямолинейному и криволинейному контуру; 
аккуратно и точно выкраивать детали из бумаги способом обрывания; аккуратно, 
равномерно наносить клей и приклеивать детали из бумаги; аккуратно наклеивать 
засушенные листья и цветы на плотную бумагу; изготавливать простые формы и 
конструкции из пластилина, пользоваться стекой; пришивать пуговицы;
выполнять комбинированные работы из разных материалов; воспринимать инструкцию 
(устную или графическую) и действовать в соответствии с инструкцией; внимательно 
рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы и использовать адекватные 
способы работы по их воссозданию; выполнять работу по изготовлению изделий на основе 
анализа несложного образца.
Содержание учебного предмета
1 класс

138



Узнаём, как работают мастера Что изучают на уроках технологии. Материалы и 
инструменты для уроков технологии. Правила поведения и организации работы на уроках 
технологии.
Учимся работать с разными материалами Лепка из пластилина. Инструменты и 
приспособления для работы с пластилином, подготовка пластилина к работе, приёмы 
обработки пластилина. Изготовление простых форм из пластилина: лепка по образцу, по 
памяти и по представлению. Работа с бумагой. Простые приёмы обработки бумаги: сгибание, 
складывание, разрезание. Правила техники безопасности при работе с ножницами. 
Изготовление простых форм из бумаги способом складывания. Работа со схемой, 
графической инструкцией. Изготовление квадрата из прямоугольной полосы. Особенности 
работы с природными материалами. Аппликация из засушенных листьев.
Работа с яичной скорлупой. Создание образа по ассоциации с исходной формой. Фольга как 
поделочный материал. Лепка из фольги.
Поднимаемся по ступенькам мастерства Шаблон, его назначение; разметка деталей по 
шаблону. Приёмы рациональной разметки. Разметка форм по линейке и сгибанием 
(комбинированный способ). Новые приёмы работы с пластилином. Создание форм и образов 
разными способами: из отдельных частей и из целого куска пластилина. Крепированная 
бумага как поделочный материал; приёмы обработки крепированной бумаги для создания 
различных форм. Новые приёмы обработки бумаги; сгибание картона и плотной бумаги, 
обработка сгибов. Простые приёмы работы с нитками и иглой. Изготовление кисточки, 
рамки из ниток; пришивание пуговиц. Отмеривание ниток для изготовления кисточки и для 
шитья. Завязывание узелка. Правила безопасной работы с иглой. Поролон как поделочный 
материал; особенности разметки деталей на поролоне, обработка поролона. Использование 
вторичных материалов для поделок.
Конструируем и решаем задачи Конструирование на плоскости по образцу, по модели и 
заданным условиям. Аппликации из геометрических и других фигур. Конструирование 
объёмных форм путём простых пластических трансформаций бумажного листа. Создание 
художественного образа на основе воображения и творческого использования материалов. 
Декоративно-художественные аппликации. Работа с набором «Конструктор». Основные 
детали и способы сборки конструкций из набора «Конструктор» (любого вида). Анализ 
устройства образца, отбор необходимых деталей, воссоздание конструкции по образцу. 
Тематическое планирование
1 класс
№
п/п

Наименование раздела Количество часов

1 Узнаём, как работают мастера 1
2 Учимся работать с разными материалами 12/24
3 Поднимаемся по ступенькам мастерства 12/24
4 Конструируем и решаем задачи 8/17

Всего 33/66

Планируемые результаты обучения
2 класс
Предметные:
Учащиеся будут знать: простейшие виды технической документации (чертёж, эскиз, 
рисунок, схема); способ использования линейки как чертёжно-измерительного инструмента 
для выполнения построений и разметки деталей на плоскости; способ построения 
прямоугольника от двух прямых углов с помощью линейки; что такое развёртка объёмного 
изделия (общее представление), способ получения развёртки условные обозначения, 
используемые в технических рисунках, чертежах и эскизах развёрток; способы разметки и 
вырезания симметричной формы из бумаги (по половине и
формы); что такое композиция (общее представление), об использовании композиции в 
изделии для передачи замысла; что такое барельеф, технику выполнения барельефа; как 
выглядит полотняное переплетение нитей в ткани; что разметку деталей на ткани можно 
выполнять по шаблону и способом продёргивания нити; как сделать бахрому по краю
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прямоугольного изделия из ткани с полотняным переплетением нитей; швы «вперёд иголку» 
и «через край», способы их выполнения; о технологических и декоративно-художественных 
различиях аппликации и мозаики, способах их выполнения; о символическом значении 
народной глиняной игрушки, её основных образах.
Учащиеся будут уметь:
правильно использовать линейку как чертёжно-измерительный инструмент для выполнения 
построений на плоскости; с помощью линейки строить прямоугольник от двух прямых 
углов; читать технический рисунок и схему с учётом условных обозначений и выполнять по 
ним работу; выполнять несложные расчёты размеров деталей изделия, ориентируясь на 
образец или технический рисунок; чертить простые прямоугольные развёртки (без 
соблюдения условных обозначений); выполнять разметку квадрата на прямоугольном листе 
бумаги способом сгибания; выполнять разметку по предмету; выполнять изображения в 
технике барельефа; лепить круглую скульптуру из целого куска, пользоваться специальной 
палочкой и стекой; изготавливать несложные фигуры из бумаги в технике оригами; 
создавать простые фронтальные и объёмные композиции из
различных материалов; выполнять разметку на ткани способом продёргивания ни
тей; выполнять разметку на ткани по шаблону; выкраивать из ткани детали простой формы; 
выполнять бахрому по краю изделия из ткани с полотняным переплетением нитей; 
выполнять швы «вперёд иголку» и «через край»; выполнять несложные изображения в 
технике мозаики (из бумаги и природных материалов); анализировать конструкцию изделия 
и выполнять работу по образцу; придумывать и выполнять несложное оформление изделия в 
соответствии с его назначением.
Содержание учебного предмета
2 класс

Новые приёмы работы и средства выразительности в изделиях Свойства материалов, их 
изменение и использование в работе над изделиями. Изготовление квадрата. Оригами. 
Композиция. Общее понятие о композиции. Ошибки при составлении композиции. Простые 
симметричные формы. Разметка и вырезание симметричных форм. Симметрия и асимметрия 
в композиции. Использование симметрии и асимметрии в изделии. Особенности свойств 
природных материалов и их использование в различных изделиях для создания образа. 
Приёмы работы с различными природными материалами. Композиция из засушенных 
растений. Создание изделий из природных материалов на ассоциативно-образной основе 
(«Превращения»; «Лесная скульптура»).
Разметка прямоугольника от двух прямых углов. Конструирование и оформление 
изделий для праздника Правила и приёмы разметки прямоугольника от двух прямых углов. 
Упражнения. Что такое развёртка объёмного изделия. Получение и построение 
прямоугольной развёртки. Упражнения в построении прямоугольных развёрток. Решение 
задач на мысленную трансформацию форм, расчётно-измерительных и вычислительных. 
Использование особенностей конструкции и оформления в изделиях для решения 
художественно-конструкторских задач. Изготовление изделий для встречи Нового года и 
Рождества (поздравительная открытка, коробочка, упаковка для подарка, фонарик, ёлочка). 
Изделия по мотивам народных образцов Особенности изготовления и использования 
вещей в отдельных сферах народного быта; отражение культурных традиций в бытовых 
изделиях. Весеннее печенье «Тетёрки». Раньше из соломки, теперь из ниток. Народная 
глиняная игрушка. Птица - солнце из дерева и щепы. Изготовление изделий из различных 
материалов на основе правил и канонов народной культуры. Названия разделов в данной 
программе и в учебнике могут не совпадать; отдельные заголовки в учебнике адаптированы 
с учётом возрастных особенностей учащихся.
Обработка ткани. Изделия из ткани Разметка деталей на ткани по шаблону. Вырезание 
деталей из ткани. Полотняное переплетение нитей в тканях. Разметка способом
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продёргивания нити. Выполнение бахромы. Шов «вперёд иголку», вышивка швом «вперёд 
иголку». Изготовление изделий из ткани с использованием освоенных способов работы 
(дорожная и декоративная игольницы, салфетка).
Декоративно-прикладные изделия различного назначения Мозаика. Использование 
мозаики в украшении зданий; материалы для мозаики. Особенности мозаики как 
художественной техники. Основные правила изготовления мозаики. Технология 
изготовления барельефа. Сюжеты для барельефов. Переработка форм природы и 
окружающего мира в декоративно-художественные формы в барельефе. Изготовление 
декоративной пластины в технике барельефа. Декоративная ваза. Связь формы, размера, 
отделки вазы с букетом. Различные способы изготовления и отделки изделия. Лепка вазы из 
пластилина и декорирование (барельеф, мозаика, роспись). Декоративная книжка-календарь. 
Связь образа и конструкции книжки с назначением изделия. Изготовление записной книжки. 
Разметка, изготовление деталей и сборка изделия с использовани-
ем освоенных способов и приёмов работы. 
Тематическое планирование 
2 класс
№п/п Наименование раздела Количество часов
1 Новые приёмы работы и средства выразительности в 

изделиях
8/16

2 Разметка прямоугольника от двух прямых углов. 
Конструирование и оформление изделий для праздника

9/18

3 Изделия по мотивам народных образцов 4/8
4 Обработка ткани. Изделия из ткани 7-14
5 Декоративно-прикладные изделия различного назначения 6/12

Всего 34/68
Проекты
Вариант 1. Чашка для сказочного героя
Вариант 2. Украшение
Вариант 3. Дом для сказочного героя

Планируемые результаты обучения
3 класс
Предметные:
Учащиеся будут знать: о предметном мире как основной среде обитания современного 
человека; о ценности и значении изучения объектов природы для создания гармоничного 
предметного мира (человек многое заимствует у природы в формах, устройстве изделий); 
об общих правилах создания предметов рукотворного мира: о соответствии изделия 
обстановке, удобстве в использовании, эстетической выразительности; наиболее 
распространённые виды соединения деталей в изделиях (неподвижное и подвижное), 
способы создания некоторых разновидностей неподвижных и подвижных соединений в 
конструкциях из различных материалов; правила безопасной работы с циркулем, шилом и 
канцелярским ножом; о выполнении построения и разметке деталей соответствующих форм 
(круг, равносторонний треугольник, вписанный в круг) с помощью циркуля; о построении 
прямоугольных фигур на листе неправильной формы с помощью угольника; о персональном 
компьютере как техническом средстве и возможностях его использования для решения 
простых художественно-конструкторских задач; об особенностях силуэтных изображений, 
их художественной выразительности и способах вырезания силуэтов различных видов из 
бумаги.
Учащиеся будут уметь: оценивать целесообразность конструкции и внешнего вида изделия с 
точки зрения его утилитарной функции; решать простые задачи конструктивного характера, 
связанные с изменением вида и способов соединения деталей (доконструирование или 
частичное переконструирование изделия) в соответствии с новыми требованиями и 
условиями использования изделия; выполнять построение и разметку фигур с помощью 
циркуля; выполнять построение прямоугольника на листе неправильной формы с помощью 
угольника и линейки; соблюдать безопасные приёмы работы с новыми инструментами -
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циркулем и канцелярским ножом, правильно их использовать; соблюдать безопасные 
приёмы работы на компьютере; выполнять шов «назад иголку» и использовать его при 
изготовлении изделий; изготавливать изделия из бисера по простым схемам; 
целенаправленно вносить изменения в схемы в соответствии с простыми задачами 
конструктивного и декоративного плана; изготавливать изделия из различных пластических 
материалов; использовать комбинированные техники при изготовлении изделий в 
соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей.
Содержание учебного предмета:
3 класс
Формы и образы природы -  образец для мастера Рукотворный мир -  мир «второй 
природы». Компьютерные технологии на службе человека, возможности их использования в 
создании рукотворного мира. Образы природы в изделиях мастеров. Передача наиболее 
характерных деталей в условных формах оригами. Новые приёмы изготовления изделий из 
бумаги способом складывания. Силуэт: красота линий и форм. Особенности силуэтных 
изображений, их разновидности и способы вырезания из бумаги. Выразительность 
силуэтных изображений. Изготовление узоров-силуэтов в квадрате и в полосе. Переработка 
образов природы при изготовлении бытовых вещей: в посуде, изделиях из бисера и пр. 
Технология изготовления декоративных изделий из бисера.
Характер и настроение вещи Зависимость выбора формы, цвета, деталей отделки в изделии 
от его назначения. Конструирование изделий определённого назначения (передача характера 
и настроения в вещах): пригласительных билетов и поздравительных открыток, настольных 
карточек, упаковок для подарков, ёлочных украшений. Новые приёмы построения форм и 
разметки деталей изделия. Разметка на листе неправильной формы с помощью угольника. 
Бумажная пластика. Конструирование объёмных изделий из бумаги. Приёмы работы с 
циркулем. Разметка деталей, построение форм с помощью циркуля. Конструирование и 
изготовление изделий с использованием циркуля.
Красота и уют нашего дома. Гармония стиля Общее понятие о стилевой гармонии в 
комплектах вещей. Конструирование и изготовление вещей с учётом требований стилевой 
гармонии; новые приёмы обработки ткани. Изготовление простейшей выкройки из бумаги. 
Разметка и раскрой парных деталей. Синтепон; разметка деталей на синтепоне. Сборка и 
отделка изделий из ткани. Стилевые особенности записных книжек разного назначения. 
Конструирование записной книжки в мягкой обложке.
От мира природы -  к миру вещей Чудесный материал -  соломка. Конструирование 
изделий из соломки. Использование человеком конструктивных особенностей природных 
объектов в рукотворных изделиях. Неподвижные и подвижные соединения и их 
использование в конструкциях. Конструирование изделий с неподвижными и подвижными 
соединениями деталей.
Тематическое планирование
3 класс
№п/п Наименование разделов Количество часов
1 Формы и образы природы -  образец для мастера 20
2 Характер и настроение вещи 18
3 Красота и уют нашего дома. Гармония стиля 18
4 От мира природы -  к миру вещей 12

Всего 68
Проекты
Вариант 1. Конструирование макета детской площадки «Здоровье и красота» (групповая 
работа)
Вариант 2. Конструирование дизайнерского сервиза (индивидуальная, парная или групповая 
работа)

Планируемые результаты
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4 класс 
Предметные
Учащиеся научатся:
использовать в работе приёмы рациональной и безопасной работы с разными 
инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы, нож), 
колющими (швейная игла, шило); правильно (рационально, технологично) выполнять 
геометрические построения деталей простой формы и операции разметки с использованием 
соответствующих инструментов и приспособлений: линейки, угольника, шаблона, трафарета, 
циркуля и др., осуществлять целесообразный выбор инструментов;
на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 
происхождении, практическом применении в жизни осознанно их подбирать по 
декоративно-художественным и конструктивным свойствам, экономно расходовать; 
выбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и 
доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их 
выделении, формообразовании, сборке и отделке изделия; работать с простейшей 
технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 
выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по 
образцам, простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам, по заданным условиям; 
решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и способов 
соединения деталей (достраивание, переконструирование) с целью придания новых свойств 
изделию; понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 
изделия обстановке, удобство (функциональность), эстетическая выразительность, уметь 
руководствоваться ими в собственной практической деятельности.
Содержание учебного предмета
4 класс
Из глубины веков -  до наших дней Керамика в культуре народов мира. Особенности 
керамической посуды у разных народов; отражение в посуде образа жизни и обычаев; форма 
и роспись сосудов. Архитектурная керамика; изразец. Плетение из лозы, берёсты, щепы; 
имитация этих материалов в плетении из бумажных полос. Украшения в культуре народов 
мира. Использование древних традиций в современных изделиях. Изготовление изделий на 
основе народных традиций.
Традиции мастеров в изделиях для праздника Гофрированная подвеска из бумаги. 
Традиционные приёмы выполнения складок и конструирования изделий. Раскладная 
открытка; особенности конструкции раскладных открыток, композиция изделий. Упаковка 
для подарка; связь упаковки с подарком, зависимость конструкции и отделки от назначения 
упаковки. Карнавал. Традиции разных народов в организации карнавалов, их 
культурно-исторический и современный смысл. Праздничный пряник. Традиционное 
праздничное угощение в народной культуре. Творческое использование традиционных 
канонов в современной жизни. Декоративная рамка для фото. Зависимость формы, декора 
рамки от особенностей обрамляемой фотографии или картины. Приёмы изготовления 
декоративной рамки в технике барельефа. Изготовление праздничных сувениров и подарков 
к Новому году и Рождеству.
Мастера и подмастерья. Зимнее рукоделие Вязание крючком; материалы, инструменты, 
технология вязания. Изготовление простых изделий. Петельный шов; технология 
выполнения петельного шва, его функциональное и декоративное назначение. Изготовление 
изделий с использованием петельного шва; декоративные кармашки. Жёсткий переплёт, его 
составные части и назначение. Технология выполнения простых переплётных работ. 
Обложка для проездного билета. Ремонт книги. Изготовление подарков, сувениров с 
использованием освоенных технологий.
В каждом деле -  свои секреты Соломенных дел мастера; декоративно-художественные 
свойства соломки. Обработка и использование соломки как поделочного материала в 
различных видах изделий. Отражение культурно-исторических традиций в изделиях из 
соломки. Замена соломки другими волокнистыми материалами. Игрушки из соломки и 
ниток. Аппликация из соломки. Металл в руках мастера. Ремёсла, связанные с обработкой
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металла; чеканка. Тиснение по фольге как упрощённый аналог чеканки по металлу. 
Подготовка материалов и инструментов, способы работы. Изготовление декоративной 
пластины способом тиснения по фольге. Секреты бумажного листа. Технологии и 
культурные традиции в искусстве оригами. Новые виды складок и приёмы работы. 
Традиционные ремёсла как отражение особенностей национальной культуры народов мира.
Тематическое планирование
4 класс
№ п/п Наименование разделов Количество часов
1 Из глубины веков -  до наших дней 16
2 Традиции мастеров в изделиях для праздника 16
3 Мастера и подмастерья. Зимнее рукоделие 22
4 В каждом деле -  свои секреты 14

Всего 681
1 Планирование по сокращенному варианту (на 1 час в неделю) учитель может выполнить на 
основе данного плана самостоятельно.

Физическая культура
Программы общеобразовательных учреждений Физическая культура: программа, 1-4 
классы / Р. И. Тарнопольская. -  Смоленск: Ассоциация XXI век, 2012. -  24 с. 
Планиреумые результаты
1 класс
Личностные результаты:
- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
- проявлять положительных качества личности и управлять своими эмоциями в 
различных ситуациях и условиях;
- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 
целей;
- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 
общие интересы.
Метапредметные результаты:
- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 
взаимопомощи, дружбы и толерантности;
- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 
физической культурой;
- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях 
и передвижениях человека;
- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;
- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 
использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметные результаты:
- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 
досуг с использованием средств физической культуры;
- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 
развития и физической подготовки человека;
- измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 
тела), развития основных физических качеств;
- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 
учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 
устранения;
- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 
соревнований, осуществлять их объективное судейство;
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- бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 
безопасности к местам проведения;
- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований;
- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 
учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
- выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техническом 
уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;
- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 
соревновательной деятельности;
-применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 
различных изменяющихся, вариативных условиях.
Содержание учебного предмета
I. Основы знаний о физической культуре
Понятие о физической культуре Физическая культура как система разнообразных форм 
занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 
прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 
передвижения человека. Правила предупреждения травматизма во время занятий 
физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви, 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. Характеристика основных физических качеств: силы, 
быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая подготовка и ее связь с 
развитием основных физических качеств. Физическая нагрузка и ее влияние на повышение 
частоты сердечных сокращений.
II. Физкультурно-оздоровительная деятельность
Самостоятельные занятия Составление режима дня. Выполнение простейших 
закаливающих процедур, оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 
физкультминутки), комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 
развития мышц туловища, развития основных физических качеств
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 
качеств. Измерение частоты сердечный сокращений во время выполнения физических 
упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения Организация и проведение подвижных игр (на 
спортивных площадках и спортивных залах).
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 колоне; выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. 
Упоры, седы. упражнения в группировке, перекаты стойка на лопатках, кувырки вперед и 
назад, гимнастический мост. Акробатические комбинации. Упражнения на низкой 
гимнастической перекладине: висы, перемахи. Опорный прыжок. Гимнастические
упражнения прикладного характера 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.
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Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением ,в длину 
и высоту, спрыгивание и запрыгивание, прыжки со скакалкой.
Броски большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание малого мяча в вертикальную цель и на дальность
Лыжные гонки - 15 часов Передвижение на лыжах разными способами. Повороты, спуски, 
подъемы, торможения
Плавание - 2 часа Значение и роль плавания в физическом развитии человека. Технические 
действия в воде. Правила поведения в воде. Правила поведения на открытых водоемах. 
Подготовительные упражнения для освоения движений рук при плавании на суше. 
Подвижные и спортивные игры - 28 часов
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, метание и броски, упражнения на 
координацию, выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: Эстафеты в передвижениях на лыжах, упражнения на 
выносливость и координацию.
На материале спортивных игр: Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу,
остановка мяча, ведение мяча, подвижные игры на материале футбола. Баскетбол: 
специальные передвижения без мяча, ведение мяча, броски мяча в корзину, подвижные игры 
на материале. Волейбол: подбрасывание мяча, подача мяча, прием и передача мяча, 
подвижные игры на материале волейбола.
Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта. Спортивные игры. 
Общефизическая подготовка
Тематическое планирование
№
п/п

Наименование раздела Количество часов

1 Основы знаний о физической культуре 4
2 Физкультурно-оздоровительная деятельность 14
3 Спортивно-оздоровительная деятельность 81
3.1 Гимнастика с основами акробатики 18
3.2 Легкая атлетика 18
3.3 Лыжные гонки 15
3.4 Плавание 2
3.5 Подвижные и спортивные игры 28

Всего: 99

Планируемые результаты образования:
2 класс
Личностные результаты:
- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
- проявлять положительных качества личности и управлять своими эмоциями в 
различных ситуациях и условиях;
- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 
целей;
- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 
общие интересы.
Метапредметные результаты:
- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 
взаимопомощи, дружбы и толерантности;
- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 
физической культурой;
- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях
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и передвижениях человека;
- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;
- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 
использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметные результаты:
- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 
досуг с использованием средств физической культуры;
- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 
развития и физической подготовки человека;
- измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 
тела), развития основных физических качеств;
- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 
учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 
устранения;
- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 
соревнований, осуществлять их объективное судейство;
- бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 
безопасности к местам проведения;
- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований;
- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 
учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
- выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техническом 
уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;
- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 
соревновательной деятельности;
-применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 
различных изменяющихся, вариативных условиях.
Содержание учебного предмета 
I Основы знаний о физической культуре
Понятие о физической культуре Физическая культура как система разнообразных форм 
занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 
прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 
передвижения человека. Правила предупреждения травматизма во время занятий 
физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви, 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. Характеристика основных физических качеств: силы,
быстроты, выносливости, гибкости и равновесия Физическая подготовка и ее связь с 
развитием основных физических качеств. Физическая нагрузка и ее влияние на повышение 
частоты сердечных сокращений.
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Самостоятельные занятия
Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки), комплексов 
упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 
основных физических качеств
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью
Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение 
частоты сердечный сокращений во время выполнения физических упражнений
Самостоятельные игры и развлечения

147



Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и спортивных залах) 
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 колоне; выполнение 
строевых команд. Акробатические упражнения. Упоры, седы.упражнения в группировке, 
перекаты стойка на лопатках, кувырки вперед и назад, гимнастический мост. 
Акробатические комбинации. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, 
перемахи. Опорный прыжок. Гимнастические упражнения прикладного характера 
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, прыжки со скакалкой.
Броски большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание малого мяча в вертикальную цель и на дальность 
Лыжные гонки
Передвижение на лыжах разными способами. Повороты, спуски, подъемы, торможения. 
Плавание
Значение и роль плавания в физическом развитии человека. Технические действия в воде. 
Правила поведения в воде. Правила поведения на открытых водоемах. Подготовительные 
упражнения для освоения движений рук при плавании на суше.
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, метание и броски, упражнения на координацию, 
выносливость и быстроту. На материале лыжной подготовки: Эстафеты в передвижениях 
координацию. На материале спортивных игр: Футбол: удар по неподвижному и 
катящемуся мячу, остановка мяча, ведение мяча, подвижные игры на материале футбола. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча, ведение мяча, броски мяча в корзину, 
подвижные игры на материале баскетбола. Волейбол: подбрасывание мяча, подача мяча, 
прием и передача мяча, подвижные игры на материале волейбола.
Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта.
Спортивные игры 
Общефизическая подготовка
Тематическое планирование__________________________________ ____________________
№
п/п

Наименование раздела Количество часов

1 Основы знаний о физической культуре 4
2 Физкультурно-оздоровительная деятельность 14
3 Спортивно-оздоровительная деятельность 81

Гимнастика с основами акробатики 18
Легкая атлетика 23
Лыжные гонки 15
Плавание 2
Подвижные и спортивные игры 26
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Всего: 102

Планируемые результаты
3 класс
Личностные результаты:
- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 
и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
- проявлять положительных качества личности и управлять своими эмоциями в различных 
ситуациях и условиях;
- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 
целей;
- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 
общие интересы.
Метапредметные результаты:
- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 
взаимопомощи, дружбы и толерантности;
- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 
физической культурой;
- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 
передвижениях человека;
- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;
- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 
использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметные результаты:
- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 
досуг с использованием средств физической культуры;
- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 
развития и физической подготовки человека;
- измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 
тела), развития основных физических качеств;
- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 
учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 
устранения;
- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 
осуществлять их объективное судейство;
- бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 
безопасности к местам проведения;
- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований;
- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 
учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
- выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техническом 
уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;
- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 
соревновательной деятельности;
-применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 
различных изменяющихся, вариативных условиях.
Содержание учебного предмета 
I Основы знаний о физической культуре
Понятие о физической культуре Физическая культура как система разнообразных форм 
занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 
прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 
передвижения человека. Правила предупреждения травматизма во время занятий 
физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви, инвентаря
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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. 
Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
равновесия. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. 
Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Самостоятельные занятия
Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки), комплексов 
упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 
основных физических качеств
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью
Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение 
частоты сердечный сокращений во время выполнения физических упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения
Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и спортивных залах).
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 колоне; выполнение 
строевых команд. Акробатические упражнения. Упоры, седы, упражнения в группировке, 
перекаты стойка на лопатках, кувырки вперед и назад, гимнастический мост. 
Акробатические комбинации. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, 
перемахи. Опорный прыжок. Гимнастические упражнения прикладного характера 
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, прыжки со скакалкой.
Броски большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание малого мяча в вертикальную цель и на дальность 
Лыжные гонки
Передвижение на лыжах разными способами. Повороты, спуски, подъемы, торможения
Плавание
Значение и роль плавания в физическом развитии человека. Технические действия в воде. 
Правила поведения в воде. Правила поведения на открытых водоёмах. Подготовительные 
упражнения для освоения движений рук при плавании на суше.
Туристическая подготовка
Подготовка и тактика туристического похода. Сбор рюкзака и установка палатки. 
Организация бивака. Обучение основам безопасного поведения во время прогулок и 
туристических походов.
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Подвижные и спортивные игры
На материале гимнастики с основами акробатики: я игровые задания с использованием 
строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метание и броски, упражнения на 
координацию, выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: Эстафеты в передвижениях на лыжах, упражнения на 
выносливость и координацию.
На материале спортивных игр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу, остановка мяча, ведение мяча, 
подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча, ведение мяча, броски мяча в корзину, 
подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча, подача мяча, прием и передача мяча, подвижные игры на 
материале волейбола.
Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта.
Спортивные игры 
Общефизическая подготовка
Тематическое планирование__________________________________ ____________________
№
п/п

Наименование раздела Количество часов

1 Основы знаний о физической культуре 4
2 Физкультурно-оздоровительная деятельность 15
3 Спортивно-оздоровительная деятельность 83

Гимнастика с основами акробатики 18
Легкая атлетика 23
Лыжные поготовка 15
Плавание 2
Туристическая подготовка 2
Подвижные и спортивные игры 23
Всего: 102

Планируемые результаты
4 класс
Личностные результаты:
- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 
и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
- проявлять положительных качества личности и управлять своими эмоциями в различных 
ситуациях и условиях;
- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 
целей;
- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 
общие интересы.
Метапредметные результаты:
- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 
взаимопомощи, дружбы и толерантности;
- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 
физической культурой;
- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 
передвижениях человека;
- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;
- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 
использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметные результаты:
- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 
досуг с использованием средств физической культуры;
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- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 
развития и физической подготовки человека;
- измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 
тела), развития основных физических качеств;
- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 
учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 
устранения;
- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 
осуществлять их объективное судейство;
- бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 
безопасности к местам проведения;
- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований;
- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 
учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
- выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техническом 
уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;
- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 
соревновательной деятельности;
-применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 
различных изменяющихся, вариативных условиях.
Содержание учебного предмета 
I Основы знаний о физической культуре
Понятие о физической культуре Физическая культура как система разнообразных форм 
занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 
прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 
передвижения человека. Правила предупреждения травматизма во время занятий 
физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви, 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. 
Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
равновесия. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. 
Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Самостоятельные занятия
Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки), комплексов 
упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 
основных физических качеств
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью
Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение 
частоты сердечный сокращений во время выполнения физических упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения
Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и спортивных залах).
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.
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Спортивно-оздоровительная деятельность 
Г имнастика с основами акробатики
Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колоне; выполнение 
строевых команд. Акробатические упражнения. Упоры, седы, упражнения в группировке, 
перекаты стойка на лопатках, кувырки вперед и назад, гимнастический мост. 
Акробатические комбинации. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, 
перемахи. Опорный прыжок. Гимнастические упражнения прикладного характера 
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, прыжки со скакалкой.
Броски большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание малого мяча в вертикальную цель и на дальность 
Лыжные гонки
Передвижение на лыжах разными способами. Повороты, спуски, подъемы, торможения 
Плавание
Значение и роль плавания в физическом развитии человека. Технические действия в воде. 
Правила поведения в воде. Правила поведения на открытых водоёмах. Подготовительные 
упражнения для освоения движений рук при плавании на суше.
Туристическая подготовка
Подготовка и тактика туристического похода. Сбор рюкзака и установка палатки. 
Организация бивака. Обучение основам безопасного поведения во время прогулок и 
туристических походов.
Подвижные и спортивные игры
На материале гимнастики с основами акробатики: я игровые задания с использованием 
строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метание и броски, упражнения на 
координацию, выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: Эстафеты в передвижениях на лыжах, упражнения на 
выносливость и координацию.
На материале спортивных игр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу, остановка мяча, ведение мяча, 
подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча, ведение мяча, броски мяча в корзину, 
подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча, подача мяча, прием и передача мяча, подвижные игры на 
материале волейбола.
Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта.
Спортивные игры 
Общефизическая подготовка
Тематическое планирование__________________________________ ____________________
№
п/п

Наименование раздела Количество часов

1 Основы знаний о физической культуре 4
2 Физкультурно-оздоровительная деятельность 19
3 Спортивно-оздоровительная деятельность 79

Гимнастика с основами акробатики 18
Легкая атлетика 22
Лыжные поготовка 15
Плавание 2
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Туристическая подготовка 2
Подвижные и спортивные игры 20
Всего: 102

Основы религиозных культур и светской этики
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».
Основы религиозных культур и светской этики. Сборник рабочих программ. 4 класс. А. Я. 
Данилюк, Т. В. Емельянова, О. Н. Марченко и др. - М. : Просвещение, 2014 г.
Планируемые результаты учебного предмета «Основы религиозных культур и 
светской этики»
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего и основного общего образования и положениями Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России преподавание 
предмета «Основы религиозных культур и светской этики» направлено на достижение 
обучающимися комплекса личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Воспитательные результаты деятельности школьников распределяются по трём уровням:
— первый уровень — приобретение школьником социальных знаний (об общественных 
нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и не одобряемых формах 
поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни;
— второй уровень — 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;
— третий уровень — получение школьником опыта самостоятельного общественного 
действия.
Достижение трёх уровней воспитательных результатов способствует формированию у 
школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентностей и 
социокультурной идентичности в её национально-государственном, этническом, 
религиозном, гендерном и других аспектах.
Требования к личностным результатам:
• формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости за 
свою Родину;
• формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к представителям разных 
народов и вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре;
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознание 
ценности человеческой жизни;
• 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;
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• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 
ситуациях, 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.
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 учёта 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 договариваться о 
распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих.
Требования к предметным результатам:
• 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;
• освоение основополагающих понятий учебного модуля «Основы буддийской культуры»; 
знакомство с историей возникновения и распространения буддийской культуры; знание и 
понимание основ духовной традиции буддизма;
• 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;
• осознание места и роли буддийской культуры в истории России;
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• 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 
позиции по отношению к различным явлениям действительности.

Содержание курса 
Модуль «Основы буддийской культуры»
Россия — наша Родина. Культура и религия. Введение в буддийскую духовную традицию. 
Будда и его учение. Буддийский священный канон Трипитака. Буддийская картина мира. 
Добро и зло. Принцип ненасилия. Любовь к человеку и ценность жизни. Сострадание и 
милосердие. Отношение к природе. Буддийские учители. Семья в буддийской культуре и её 
ценности. Творческие работы учащихся. Обобщающий урок. Буддизм в России. Путь 
духовного совершенствования. Буддийское учение о добродетелях. Буддийские символы. 
Буддийские ритуалы и обряды. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. 
Буддийский храм. Буддийский календарь. Буддийские праздники. Искусство в буддийской 
культуре. Любовь и уважение к Отечеству.
Тематическое планирование
№ п/п Наименование раздела Количество часов

1. Россия — наша Родина 1
2. Культура и религия. Введение в буддийскую духовную традицию 1
3. Будда и его учение 2
4. Буддийский священный канон Трипитака 2
5. Буддийская картина мира 2
6. Добро и зло 1
7. Принцип ненасилия 1
8. Любовь к человеку и ценность жизни 1
9. Сострадание и милосердие 1
10. Отношение к природе 1
11. Буддийские учители 1
12. Семья в буддийской культуре и её ценности 1
13. Творческие работы учащихся 1
14. Обобщающий урок 1
15. Буддизм в России 1
16. Путь духовного совершенствования 1
17. Буддийское учение о добродетелях
18. Буддийские символы 1
19. Буддийские ритуалы и обряды 1
20. Буддийские святыни 1
21. Буддийские священные сооружения 1
22. Буддийский храм 1
23. Буддийский календарь 1
24. Буддийские праздники 1
25. Искусство в буддийской культуре 1
26. Любовь и уважение к Отечеству 1
27. Святыни буддизма, православия, ислама, иудаизма 1
28. Основные нравственные заповеди буддизма, православия, ислама, 

иудаизма
1

29. Российские буддийские, православные, исламские, иудейские, 
светские семьи

1

30. Отношение к труду и природе в буддизме, православии, 
исламе, иудаизме, светской этике

1
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Всего 34
Модуль «Основы православной культуры»
Россия — наша Родина. Культура и религия. Человеки Бог в православии. Православная 
молитва. Библия и Евангелие. Проповедь Христа. Христос и Его крест. Пасха. Православное 
учение о человеке. Совесть и раскаяние. Заповеди. Милосердие и сострадание. Золотое 
правило этики. Храм. Икона. Творческие работы учащихся. Подведение итогов. Как 
христианство пришло на Русь. Подвиг. Заповеди блаженств. Зачем творить добро? Чудо в 
жизни христианина. Православие о Божием суде. Таинство Причастия. Монастырь. 
Отношение христианина к природе. Христианская семья. Защита Отечества. Христианин в 
труде. Любовь и уважение к Отечеству.
Тематическое планирование
№ п/п Наименование раздела Количество 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
10. Совесть и раскаяние 1
11. Заповеди 1
12. Милосердие и сострадание 1
13. Золотое правило этики 1
14. Храм 1
15. Икона 1
16. Творческие работы учащихся. 1
17. Подведение итогов праздничного проекта 1
18. Как христианство пришло на Русь 1
19. Подвиг 1
20. Заповеди блаженств 1
21. Зачем творить добро? 1
22. Чудо в жизни христианина 1
23. Православие о Божием суде 1
24. Таинство Причастия 1
25. Монастырь 1
26. Отношение христианина к природе 1
27. Христианская семья 1
28. Защита Отечества 1
29. Христианин в труде 1
30. Любовь и уважение к Отечеству 1
31. Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма 1
32. Основные нравственные заповеди православия, ислама, буддизма, 

иудаизма, светской этики
1

33 Российские православные, исламские, буддийские, иудейские, 
светские семьи

1

34 Отношение к труду и природе в православии, исламе, буддизме, 
иудаизме, светской этике

1

Всего: 34

Модуль «Основы исламской культуры»
Россия — наша Родина. Колыбель ислама. Пророк Мухаммад — основатель ислама. Начало 
пророчества. Чудесное путешествие пророка. Хиджра. Коран и Сунна. Вера в Аллаха. 
Божественные Писания. Посланники Бога. Вера в Судный день и судьбу. Обязанности 
мусульман. Поклонение Аллаху. Пост в месяц рамадан. Пожертвование во имя Всевышнего. 
Паломничество в Мекку. История ислама в России. Нравственные ценности ислама. 
Сотворение добра. Дружба и взаимопомощь. Семья в исламе. Родители и дети. Отношение к
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старшим. Традиции гостеприимства. Ценность и польза образования. Ислам и наука. 
Искусство ислама. Праздники мусульман. Любовь и уважение к Отечеству.
Тематическое планирование___________________________________ ___________________
№ п/п Наименование раздела Количество часов

1. Россия — наша Родина 1
2. Колыбель 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, в предопределение)
3

7. Обязанности мусульман. Пять столпов исламской веры 5
8. Творческие работы учащихся. Доработка творческих работ учащихся 

при участии взрослых и друзей
2

9. История ислама в России 1
10. Нравственные ценности ислама: сотворение добра, дружба и 

взаимопомощь, семья в исламе, родители и дети, отношение к 
старшим, традиции гостеприимства, ценность и польза образования

7

11. Достижения исламской культуры: наука, искусство 2
12. Праздники ислама 1
13. Любовь и уважение к Отечеству 1
14. Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма 1
15. Основные нравственные заповеди православия, ислама, буддизма, 

иудаизма, светской этики
1

16. Российские православные, исламские, буддийские, иудейские, 
светские семьи

1

17. Отношение к труду и природе в православии, исламе, буддизме, 
иудаизме, светской этике

1

Всего: 33

Модуль «Основы иудейской культуры»
Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. 
Тора — главная книга иудаизма. Сущность Торы. «Золотое правило Гилеля». Письменная и 
Устная Тора. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Евреи в Египте: 
от Йосефа до Моше. Исход из Египта. Дарование Торы на горе Синай. Пророки и 
праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её 
устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал. Молитвы и 
благословения в иудаизме. Добро и зло. Творческие работы учащихся. Иудаизм в России. 
Основные принципы иудаизма. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Традиции 
иудаизма в повседневной жизни евреев. Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное 
принятие заповедей. Еврейский дом — еврейский мир: знакомство с историей и традицией. 
Еврейский календарь. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной 
жизни в иудейской традиции. Праматери еврейского народа. Ценности семейной жизни в 
иудейской традиции. Любовь и уважение к Отечеству.
Тематическое планирование
№ п/п Наименование раздела Количество часов

1. Россия — наша Родина 1
2. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия 1
3. Тора — главная книга иудаизма. Сущность Торы. «Золотое правило 

Гилеля»
1

4. Письменная и Устная Тора. Классические тексты иудаизма 1
5. Патриархи еврейского народа 1
6. Евреи в Египте: от Йосефа до Моше 1
7. Исход из Египта 1
8. Дарование Торы на горе Синай 1
9. Пророки и праведники в иудейской культуре 2
10. Храм в жизни иудеев 1
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11. Назначение синагоги и её устройство 1
12. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал 1
13. Молитвы и благословения в иудаизме 1
14. Добро и зло 1
15. Творческие работы учащихся
16. Иудаизм в России 1
17. Основные принципы иудаизма
18. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь 1
19. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев 1
20. Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие заповедей 1
21. Еврейский дом — еврейский мир: знакомство с историей и традицией 1
22. Еврейский календарь 1
23. Еврейские праздники: их история и традиции
24. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Праматери 

еврейского народа
1

25. Ценности семейной жизни в иудейской традиции 1
26. Любовь и уважение к Отечеству 1
27. Святыни буддизма, православия, ислама, иудаизма 1
28. Основные нравственные заповеди православия, ислама, буддизма, 

иудаизма, светской этики
1

29. Российские православные, исламские, буддийские, иудейские, 
светские семьи

1

30. Отношение к труду и природе в православии, исламе, буддизме, 
иудаизме, светской этике

1

Всего: 34

Модуль «Основы мировых религиозных культур»
Россия — наша Родина. Культура и религия. Возникновение религий. Религии мира и их 
основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Добро и 
зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Человек в религиозных традициях мира. 
Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Творческие работы учащихся. 
История религий в России. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Паломничества и 
святыни. Праздники и календари. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях 
мира. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Семья. Долг, свобода, ответственность, 
труд. Любовь и уважение к Отечеству.
Тематическое планирование
№ п/п Наименование раздела Количество часов

1. Россия — наша Родина 1
2. Культура и религия 1
3. Возникновение религий. Религии мира и их основатели 2
4. Священные книги религий мира 2
5. Хранители предания в религиях мира 1
6. Добро и зло. Понятия греха, раскаяния и воздаяния 2
7. Человек в религиозных традициях мира 1
8. Священные сооружения 2
9. Искусство в религиозной культуре 2
10. Творческие работы учащихся 2
11. История религий в России 2
12. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды 2
13. Паломничества и святыни 1
14. Праздники и календари 2
15. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира 2
16. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь 1
17. Семья 1
18. Долг, свобода, ответственность, труд 1
19. Любовь и уважение к Отечеству 1
20. Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма 1
21. Основные нравственные заповеди православия, ислама, буддизма, 

иудаизма, светской этики
1

22. Российские православные, исламские, буддийские, иудейские, 1
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светские семьи
23. Отношение к труду и природе в православии, исламе, буддизме, 

иудаизме, светской этике
1

Всего: 34

Программа курса: к учебнику М.Т. Студеникина «Основы светской этики». 4 класс / 
авт.-сост. М.Т. Студеникин. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: ООО «Русское слово — 
учебник», 2012. — 32 с. — (ФГОС. Начальная инновационная школа).
Планируемые результаты обучения 
Личностные результаты
• Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России;
• формирование семейных ценностей;
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
• Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
• понимание значения нравственности в жизни человека и общества;
• формирование первоначальных представлений о народных традициях, их роли в культуре 
истории и современности России;
• первоначальные представления об исторической роли этики в российской культуре;
• становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести, воспитание 
нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 
народов России;
• осознание ценности человеческой жизни.
Метапредметные результаты
• Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения на оценку событий;
• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета.
Содержание учебного предмета

Народы России, их духовно-нравственная культура. Учебник «Основы светской этики», 
его структура. Истоки вежливых слов. Значение вежливости.

Понятие Родины. Древняя Русь. Происхождение названий Русь, русские. Наша Родина — 
Россия, ее географическое положение, природа,
население. Радушие и доброжелательность россиян. Россия — многонациональное 
государство. Национальность и раса. Древние города 
России, их памятники культуры.

Понятия этика, мораль (нравственность). Назначение этики, ее категории. Понятие 
этикет, его происхождение и назначение. Нормы
этикета, их развитие и совершенствование. Современные правила поведения, манеры 
поведения человека, их характеристика.

Понятия вежливость, уважение. Происхождение слов здравствуйте, спасибо, пожалуйста, 
их значения. Обычай рукопожатия, обычай снимать головной убор. Этикет приветствия в 
школе и дома, на улице. Отношение к недостаткам и слабостям
людей. Обида словом, извинение. Этикет разговорной речи. Умение слушать друг друга.

Понятия добро и зло. Слова с корнем добро. Тема добра и зла в русских народных 
сказках, былинах.
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Понятие и проявление дружбы. Роль доверия в укреплении дружбы. Качества настоящего 
друга и их проявление в повседневных отношениях. Честность, доброта, порядочность, 
трудолюбие, понимание, бескорыстие, справедливость.

Понятия честность и искренность. Из истории традиций по выявлению честности и лжи. 
Значение выражений о честности («честное слово», «честно исполнять свой долг», «жить по 
совести, честно» и др.). Что значит быть честным с самим собой, с окружающими. 
Честность, правдивость и тактичность.

Понятия гордость и гордыня. Чувство собственного достоинства человека, самоуважения. 
Порядочность и скромность. Зазнайство и гордыня, зависть.

Что такое обычай и обряд. Из истории обряда бракосочетания на Руси. Решение вопросов 
женитьбы и замужества. Сваты. Помолвка. Венчание. Обычай встречи молодых хлебом 
солью. Этикет царского обеда.

Значения слова терпение. Что такое труд. Трудовые дела в школе и дома, их 
последовательность и систематичность.

Семья — объединение людей разного возраста, основанное на кровнородственных 
связях. Из истории семьи. Семья на Руси. Имя и фамилия. Фамилия — наследственное 
семейное имя. Происхождение фамилии. Роль родителей в современной семье. Крепость и 
стабильность семьи. Родословная семьи.

Традиция — передача из поколения в поколение правил поведения в семье, семейных 
обычаев и обрядов. Разнообразие традиций, собственные традиции семьи, их создание 
Роль матери в семье. День матери в России. Традиция празднования Дня матери у народов 
мира. Материнская любовь. Мать и счастье — нераздельные понятия

Сознательная дисциплина учащихся в школе. Правила приема пищи 
в школе. Этикет школьного праздника. Самообслуживание учащихся.

Христианские праздники. Происхождение Масленицы. Семь дней Масленицы. Великий 
пост. Старинные праздники: Пасха, Рождество Христово, святки, Крещенский сочельник, 
Крещение. Праздничный застольный этикет. Курбан-байрам.

23 февраля — День защитника Отечества. Состав Вооруженных сил РФ. Страницы боевой 
славы Родины с ХТТТ до ХХ в.: Невская битва, сражение на Чудском озере, Куликовская 
битва, борьба с поляками в ХVТТ в., подвиги полководца А.В. Суворова, Отечественная война 
1812 г., Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Охрана сухопутных, воздушных и 
водных границ страны.

Основные знания и умения по этике и этикету.

Тематическое планирование

№ п/п Наименование раздела Количество часов
1 Введение в предмет 1
2 Россия -  Родина моя 2
3 Этика и этикет 2
4 Вежливость 2
5 Добро и зло 2
6 Дружба и порядочность 2
7 Честность и искренность 2
8 Гордость и гордыня 2
9 Обычаи и обряды русского народа 2
10 Терпение и труд 2
11 Семья 2
12 Семейные традиции 2
13 Сердце матери 2
14 Правила твоей жизни 2
15 Праздники народов России 2
16 Защитники Отечества 2
17 Итоговое повторение 3

Всего 34
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Программы коррекционно-развивающих курсов

Индивидуальные и групповые предметные коррекционные занятия Материал 
для коррекционных занятий разрабатывается на основе УМК «Гармония» (могут 
использоваться и др. УМК в соответствии с АООП НОО).

Коррекционно-развивающие занятия решают следующие задачи:
- продолжение целенаправленной работы по коррекции и развитию психических 

процессов, эмоциональной и когнитивной сфер, обеспечивающих усвоение учащимися 
образовательной программы (на основе применения методов и приемов, форм обучения, 
способствующих повышению работоспособности, активизации учебной деятельности);

- отслеживание результативности обучения и динамики развития учащихся.
Принципами построения занятий являются:
1) частая смена видов деятельности. Известно, что внимание детей с

интеллектуальной недостаточностью очень неустойчивое, кратковременное и привлекается 
только ярким внешним видом предметов. Поэтому при смене объектов и видов деятельности 
внимание ребёнка снова привлекается и это даёт возможность продуктивно продолжать 
занятие;

2) повторяемость программного материала. Младшим школьникам с
интеллектуальным недоразвитием требуется значительно большее количество повторений, 
чем детям с нормальным интеллектом. Занятия должны строиться так, чтобы повторение 
одних и тех же заданий происходило в новых ситуациях на новых предметах. Это 
необходимо по двум причинам: первая -  чтобы у детей не пропадал интерес к занятиям; 
вторая -  для формирования переноса полученных знаний и умений на новые объекты и 
ситуации.

Программы предметных коррекционно-развивающих курсов.

№
п\п

Предмет Класс Наименование
программы

Цели и задачи программы Основное
содержание

1 Коррекционно
развивающие 
занятия по 
русскому языку

2-4
класс

Программа 
Индивидуальные 
коррекционные 
занятия по 
русскому языку

Целью программы является - 
коррекция основных 
положений науки о языке и 
знаковосимволического 
восприятия и логического 
мышления учащихся; 
коррекция 
коммуникативной 
компетенции учащихся: 
развития устной и 
письменной речи, 
монологической и 
диалогической речи, а также 
навыков грамотного, 
безошибочного письма как 
показателя общей культуры 
человека.
В ходе реализации 
программы решаются 
следующие
взаимосвязанные задачи на 
основе полученных 
представлений:
- коррекция развития речи,

Реализация 
программы 
осуществляется во 2-4 
классах.
Обучающиеся по 
программе - это дети в 
возрасте 7-10 лет, 
уровень
компетентности 
которых должен 
соответствовать 
личностным, 
метапредметным, 
предметным 
результатам обучения. 
Учебный материал в 
ходе реализации 
программы изучается 
тематическими 
разделами. Изучение 
каждого раздела 
осуществляется 
посредством 
применения
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мышления, воображения 
школьников, умения 
выбирать средства языка в 
соответствии с целями, 
задачами и условиями 
общения;
-коррекция у младших 
школьников 
первоначальных 
представлений о системе и 
структуре русского языка: 
лексике, фонетике, графике, 
орфоэпии, морфемике 
(состав слова), морфологии; 
-коррекция навыков 
культуры речи во всех её 
проявлениях, правильного 
писать и читать, участия в 
диалоге, составлении 
несложных устных 
монологических 
высказываний и 
письменных тексов; - 
коррекция позитивного 
эмоционально-ценностного 
отношения к русскому 
языку, чувства 
сопричастности к 
сохранению его 
уникальности и чистоты; 
пробуждения
познавательного интереса к 
языку, стремления 
совершенствовать свою 
речь.

различных
методик
и

технологий, 
обеспечивающих 
достижение 
требуемого 
результата, на 
изучение каждого 
раздела отводится 
определенное 
количество часов.

2 Коррекционно
развивающие 
занятия по 
математике

2-4
класс

Программа 
Индивидуальные 
коррекционные 
занятия по 
математике

Цель программы является - 
коррекция математического 
развития младших 
школьников, формирования 
системы начальных 
математических знаний, 
воспитания интереса к 
математике, к умственной 
деятельности.
В ходе реализации 
программы решаются 
следующие
взаимосвязанные задачи на 
основе полученных 
представлений:
-коррекция элементов 
самостоятельной 
интеллектуальной 
деятельности на основе 
овладения несложными 
математическими методами 
познания окружающего 
мира (умения устанавливать, 
описывать, моделировать и

Реализация 
программы 
осуществляется во 2-4 
классах.
Обучающиеся по 
программе - это дети в 
возрасте 7-10 лет, 
уровень
компетентности 
которых должен 
соответствовать 
личностным, 
метапредметным, 
предметным 
результатам обучения. 
Учебный материал в 
ходе реализации 
программы изучается 
тематическими 
разделами. Изучение 
каждого раздела 
осуществляется 
посредством 
применения
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объяснять количественные 
и пространственные 

отношения);
-коррекция основ 
логического,
знаковосимволического и 
алгоритмического 
мышления; -коррекция 
пространственного 
воображения;
-коррекция математической 
речи;
-коррекция системы 
начальных математических 
знаний и умений

их применят для 
решения
учебнопознавательных и 
практических задач; - 
коррекция умения вести 
поиск информации и 
работать с ней;
-коррекция первоначальных 
представлений о 
компьютерной грамотности; 
-коррекция познавательных 
способностей;
-коррекция стремления к 
расширению
математических знаний; - 
коррекция критичности 
мышления;
-коррекция умений 

аргументированно 
обосновывать и отстаивать 
высказанное суждение, 
оценивать и принимать 
суждения других.

различных 
методик и 
технологий, 
обеспечивающих 
достижение 
требуемого 
результата, на 
изучение каждого 
раздела отводится 
определенное 
количество часов.

3 Коррекционно
развивающие 
занятия по 
литератур ному 
чтению

2-4
класс

Программа
Индивидуальные
коррекционные
занятия по
литературному
чтению

Целью программы является - 
продолжить обучение детей 
чтению, ввести в мир 
художественной 
литературы и помочь 
осмыслить образность 
словесного искусства, 
пробуждать у детей интерес 
к словесному творчеству и к 
чтению художественных 
произведений.
В ходе реализации 
программы решаются 
следующие
взаимосвязанные задачи на 
основе полученных 
представлений:
- развивать

Реализация 
программы 
осуществляется во 2-4 
классах.
Обучающиеся по 
программе - это дети в 
возрасте 7-10 лет, 
уровень
компетентности 
которых должен 
соответствовать 
личностным, 
метапредметным, 
предметным 
результатам обучения. 
Учебный материал в 
ходе реализации 
программы изучается
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способность полноценно 
воспринимать 
художественное 
произведение, 
сопереживать героям, 
эмоционально откликаться 
на прочитанное;
- учить чувствовать и 
понимать образный язык 
художественного 
произведении я, 
выразительные средства, 
создающие художественный 
образ, развивать образное 
мышление обучающихся;
- формировать умение 
воссоздавать 
художественные образы 
литературного 
произведения, развивать 
творческое и воссоздающее 
воображение обучающихся, 
и особенно ассоциативное 
мышление;
- развивать 
поэтический слух детей,

накапливать 
эстетический опыт 
слушания произведений 
изящной словесности, 
воспитывать 
художественный вкус. - 
формировать потребность в 
постоянном чтении книги, 
развивать интерес к
литературному творчеству, 
творчеству писателей, 
создателей произведений 
словесного искусства. - 
обогащать чувственный 
опыт ребёнка, его реальные 
представления об
окружающем мире и 
природе.
- формировать
эстетическое отношение 
обучающего к жизни, 
приобщая его к классике 
художественной 
литературы. - обеспечивать 
достаточно глубокое 
понимание содержания 
произведений различного 
уровня сложности. 
расширять кругозор детей 
через чтение книг 
различных жанров, 
разнообразных по_________

тематическими 
разделами. Изучение 
каждого раздела
осуществляется 
посредством 
применения 
различных 
методик и
технологий, 
обеспечивающих 
достижение 
требуемого 
результата, на 
изучение каждого 
раздела отводится 
определенное 
количество часов.
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содержанию и тематике, 
обогащать нравственно
эстетический и 
познавательный опыт 
ребенка.
- обеспечивать 
развитие речи обучающихся 
и активно формировать 
навык чтения и речевые 
умения.
- работать с 
различными типами текстов. 
создавать условия для 
формирования потребности 
в самостоятельном чтении 
художественных 
произведений, формировать 
читательскую 
самостоятельность.

Психокоррекционные занятия
В программе коррекционно-развивающих занятий разработанной для учащихся 

начальных классов с задержкой психического развития учтены особенности психического 
развития детей и результаты диагностики ПМПК.

Предлагаемая программа психологических занятий направлена на формирование и 
сохранение психологического здоровья младших школьников, т.к. способствует развитию 
интереса ребёнка к познанию собственных возможностей, учит находить пути и способы 
преодоления трудностей, способствует установлению атмосферы дружелюбия, формирует 
коммуникативные навыки, учит умению распознавать и описывать свои чувства и чувства 
других людей. Всё это в комплексе повышает ресурсы психологического противостояния 
негативным факторам реальности и создаёт условия для полноценного развития личности 
ребёнка, основой которого как раз и является психологическое здоровье, предполагающее, 
по мнению большинства ведущих исследователей в этой области, наличие динамического 
равновесия между индивидом и средой. Поэтому ключевым критерием формирования 
психологического здоровья ребёнка является его успешная адаптация к социуму. Программа 
составлена на основе программы формирования психологического здоровья младших 
школьников кандидата психологических наук О.В. Хухлаевой, Москва, 2012г.

В основе реализации программы лежит теоретическая модель групповой работы с 
младшими школьниками, которая включает три основных компонента: аксиологический 
(связанный с сознанием), инструментально-технологический и потребностно- 
мотивационный.

Аксиологический компонент содержательно представлен ценностями «Я»: 
собственного «Я» человека, его связи с «Я» других людей и с природными объектами. Он 
предполагает осознание ребёнком ценности, уникальности себя и окружающих, 
идентификацию как с живыми, так и неживыми объектами, осознание единства с миром во 
всей его полноте.

Инструментальный компонент предполагает овладение рефлексией как средством 
самопознания, способностью концентрировать сознание на самом себе, внутреннем мире и 
своём месте во взаимоотношениях с другими.

Потребностно-мотивационный компонент обеспечивает появление у ребёнка 
потребности в саморазвитии, самоизменении, побуждает к последующей самореализации.
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Задачи развития являются четвёртым компонентом в данной модели. Работа с ними 
осуществляется параллельно, т.е. при построении каждого занятия учитываются все 
направления, но, в зависимости от целей, делается акцент на одном из них.

Основные положения программы
Цель: оказание психолого-педагогической поддержки и помощи учащимся в 

сохранении их психологического здоровья, создание условий для успешной адаптации детей 
в школе и социуме.

Задачи:
1.Мотивировать детей к самопознанию и познанию других детей. Пробудить интерес 

к внутреннему миру другого человека.
2. Учить детей эмпатировать.
3.Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей установку 

преодоления.
4.Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для установления 

межличностных отношений друг с другом и учителем.
5.Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального 

состояния в ходе общения. Формировать терпимость к мнению собеседника.
6.Корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения.
7.Расширять пассивный и активный словарь обучающихся.
Формы организации учебного процесса
Для успешной реализации учебного процесса используются групповые и 

индивидуальные занятия. Индивидуальные занятия необходимы для отработки важных 
моментов поведения и деятельности ребёнка, которые по тем или иным причинам он не 
усвоил в группе.

Индивидуальные занятия являются продолжением групповой работы, т.к. помогают 
ребёнку более эффективно справиться со своими проблемами.

Педагог-психолог может модифицировать ход занятий по своему усмотрению.
Формы контроля: входная, промежуточная, итоговая диагностика.

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных 
учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:
• учиться реагировать свои чувства в отношении учителя
и одноклассников
• учиться прогнозировать последствия своих поступков
• определять и формулировать цель в совместной работе с помощью учителя
• учиться высказывать своё предположение в ходе работы с различными 

источниками информации.
• строить речевое высказывание в устной форме 

Познавательные УУД:
• находить ответы на вопросы в различных источниках информации
• делать выводы в результате совместной работы в группе
• учиться графически оформлять изучаемый материал
• моделировать различные ситуации
• усваивать разные способы запоминания информации 

Коммуникативные УУД:
• учиться позитивно проявлять себя в общении
• учиться договариваться и приходить к общему решению
• учиться понимать эмоции и поступки других людей
• овладевать способами позитивного разрешения конфликтов
Методы и приёмы, используемые в работе
1. Игра (сюжетная, ролевая, коммуникативная).
2. Психогимнастика.
3.Арттерапия.
4.Релаксация.
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5.Визуализация
6.Беседа и дискуссия.
7. Сказкотерапия
8. Тестирование.
9. Анкетирование.
10. Просмотр видеофайлов.
Прогнозируемые результаты
- умение адекватно вести себя в различных ситуациях
- умение различать и описывать различные эмоциональные состояния
- способность справляться со страхами, обидами, гневом
- умение отстаивать свою позицию в коллективе, но в то же время дружески

относиться к одноклассникам
- умение справляться с негативными эмоциями
- стремление к изучению своих возможностей и способностей.

Программы курсов внеурочной деятельности

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Акварелька
1 класс
Планируемые результаты 

Личностные:
- оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 
ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, 
которые можно оценить как хорошие или плохие;
- называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 
объяснять свое отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 
ценностей;
- самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 
результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей 
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);
- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 
делать выбор, какой поступок совершить.

Метапредметные
Метапредметными результатами изучения программы «Акварелька» является 

формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя, 
проговаривать последовательность действий на уроке;
-учиться высказывать свое предположение (версию) ;
- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 
материалов и инструментов;
-учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 
учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника;
- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона.
- учиться совместно с учителем и другим учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке.
Познавательные:
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с по
мощью учителя;
- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный
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опыт и информацию, полученную на уроке;
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 
работы всего класса;
- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 
образы;
- преобразовывать информацию из одной формы в другую -  изделия, художественные 
образы.
Коммуникативные:
- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 
изготовления изделиях;
- слушать и понимать речь других. Средством формирования этих действий служит 
технология продуктивной художественно-творческой деятельности. Совместно 
договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.

Предметные:
- Иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, эстетический вкус, 
мера, тождество, гармония, соотношение, часть и целое.
По художественно-творческой изобразительной деятельности:

- знать особенности материалов (изобразительных и графических), используемых 
учащимися в своей деятельности, и их возможности для создания образа. Линия, мазок, 
пятно, цвет, симметрия, рисунок, узор, орнамент, плоскостное и объемное изображение, 
рельеф, мозаика.
- Уметь реализовывать замысел образа с помощью полученных на уроках 
изобразительного искусства знаний.
Содержание программы 
Наблюдаем и изображаем осень.
Изображение осенних листьев, деревьев, натюрморта из осенних плодов (овощи, фрукты). 
Выполнение натюрморта-аппликации. Упражнение на смешивание красок.
В чем красота зимы?
Знакомство с новым видом художественной деятельности, видами орнамента, правилами 
его построения. Роспись варежки орнаментом. Изображение снега.
Мы и наши друзья.
Знакомство с работой художника в цирке. Навыки работы с пластилином. Знакомство с 
рыбами, изображение рыб. Рисуем дом. Выполнение аппликации собаки. Рисуем членов 
семьи.
Какого цвета весна и лето?
Рисуем природу акварелью и гуашью. Знакомство с новыми техниками изображения -  
монотипией и «по сырому». Выполнение аппликации весенних цветов из пластилина. 
Знакомство с симметрией. Рисунок бабочки.
Тематическое планирование______________________ ______________________________
№ п/п Название раздела Кол-во часов
1 Наблюдаем и изображаем осень 8
2 В чем красота зимы? 7
3 Мы и наши друзья 8
4 Какого цвета весна и лето? 11

Всего: 34

Волшебный пластилин 
1-2 класс

Планируемые результаты:
Личностные:
- навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических 
творческих работ;
- ориентации на понимание причин успеха или неуспеха в творческой деятельности;
- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности;
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-заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, 
организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность, 
потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 
наследию.
Школьники получат возможность для формирования:
- устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности;
- осознанных устойчивых эстетических предпочтений ориентаций на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни;
- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественно
творческой деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности на 
эстетическом уровне;
- эмоционально -  ценностное отношения к искусству и к жизни, осознавать систему 
общечеловеческих ценностей.
Метапредметные рузультаты 
Регулятивные:
- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 
создания творческих работ. Решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, 
правил композиций, усвоенных способах действий;
- учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои действия;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности;
- адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих;
- навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания образов посредством 
различных технологий;
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и 
характере сделанных ошибок.
Школьники получат возможность научиться:
-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
коррективы в исполнение действия, как по ходу его реализации, так и в конце действия.
- пользоваться средствами выразительности языка декоративно -  прикладного искусства, 
художественного конструирования;
-осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой 
информации;
-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 
собственного или предложенного замысла;
Познавательные:
- различать изученные виды декоративно -  прикладного искусства, представлять их место и 
роль в жизни человека и общества;
- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном творчестве;
- осваивать особенности художественно -  выразительных средств, материалов и техник, 
применяемых в декоративно -  прикладном творчестве.
- развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать 
многообразие видов и жанров искусства;
- художественно -  образному, эстетическому типу мышления, формированию целостного 
восприятия мира;
- развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память;
- развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения по 
отношению к различным произведениям изобразительного декоративно -  прикладного 
искусства;
Коммуникативные
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-первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности;
- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое 
общение со сверстниками и взрослыми
- формировать собственное мнение и позицию;
Школьники получат возможность научиться:
- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других 
людей;
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером;
-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
Предметные результаты
-уважать и ценить искусство и художествено-творческую деятельность человека;
-понимать образную сущность искусства;
-сочувствовать событиям и персонажам, воспроизведенным в произведениях пластических 
искусств, их чувствам и идеям; эмоционально-ценностному отношению к природе, человеку 
и обществу и его передачи средствами художественного языка.
--выражать свои чувства, мысли, идеи и мнения средствами художественного языка; 
-воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства. 
-создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве. 
создавать графическими и живописными средствами выразительные образы природы, 
человека, животного.
Содержание курса
1 класс
Исходные формы. Выполнение изделий самых простых объемных форм: шара, конуса, 
цилиндра и жгута. Учитель объясняет и показывает, как эти формы делать, но в основном 
предоставляет ребенку возможность справляться самостоятельно, не делая акцента на 
качестве исполнения. Основная задача здесь -  научить видеть правильную геометрическую 
форму разного размера и уметь воплощать ее в изделии
Доработка исходных форм. Выполнение более сложных изделий, когда исходные формы 
дорабатываются, усложняются. Полученные навыки закрепляются, изделия еще более 
усложняются.
Сложные изделия. Выполнение более сложных изделий. Каждая тема этого раздела 
включает изготовление 2-5  новых предметов и охватывает все полученные навыки: 
изготовление исходных форм, их доработка, соблюдение пропорций, соединение частей 
Тематическое планирование____________________________________ __________________
№  п/п Н азвание раздела Кол-во часов

1 Исходные формы. 6

2 Доработка исходных форм 11

3 Сложные изделия. 16

Всего: 33

Содержание курса 
2 класс

Мир природы. Лепка овощей, фруктов, кузнечика, бабочки, стрекозы, жуков, пауков. 
Композиция “Подводный мир”. Передача различия в форме овощей и характерные 
особенности, используя нужные исходные формы (например, свекла-шар, морковь-конус 
Мир животных. Лепим зоосад. (Лев, тигрёнок, жираф, зебра, носорог, бегемот).
Птица. (Сова, воробышек, сорока, ворона, тетерев). Выражение характера животных в 
выразительно позе (белка, лиса и т.д., по выбору). Разнообразие форм животного мира, о 
понятии пластика, анализ строения фигуры животного, научить собрать фигуру животного 
из доработанных исходных форм, передачи в динамике, знакомство с художниками- 
анималистами, их произведениями.
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Мир человека. Зимние игры. Лепка фигуры человека в движении: “Я на лыжах”, “Я на 
коньках” и т.д. Сказочный олень. Лепка по представлению. Русский пряник. Ваза для цветов 
Тарелка, украшенная рельефом. Знакомство с новым видом народного творчества, обучение 
приемам переработки форм предметов окружающего мира (растительных, животных, 
техники) в декоративную композицию; технических приемы изготовления рельефа. Ваза 
для цветов. Её предназначение разнообразие их форм, лепка вазы и украшение ее (можно 
использовать за основу банку), развитие моторику пальцев, эстетическое восприятие. 
Тарелка, украшенная рельефом -настенное панно
Мир фантазий. Композиция “Древний мир”. (Лепка динозавров, мамонтов и т.д.) Лепка 
диковинных сосудов. Декоративные пластины. Барельеф. для объемных форм, пользоваться 
схемами с условными обозначениями , соблюдение формы деталей и их соразмерность в 
изделии и изделий в композиции, знания исходных форм и приемы их доработки, 
использование плоские рисованные
Тематическое планирование

№ п/п Название раздела Кол-во часов
1 Мир природы. 3
2 Мир животных 8
3 Мир человека 11
4 Мир фантазий 12

Всего: 34

Самоделкин»
1-2 классы

Планируемые результаты:
Личностные:
положительное отношение к занятиям
Учащиеся получат возможность для формирования:
познавательного интереса к ручному труду, к изучению свойств используемого материала; 
уважительного отношения к людям труда;
внимательного отношения к красоте окружающего мира, к многообразию природного 
материала;
эмоционально-ценностного отношения к результатам труда.
Предметные:
Учащиеся получат возможность научиться:
организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время работы в 
соответствии с используемым материалом (в соответствии с требованиями учителя); 
экономно использовать материалы при изготовлении моделей; 
выполнять различные виды отделки и декорирования;
удобным для себя способом изготавливать из изученных материалов моделей: по образцу, на 
заданную тему, по своему желанию.
Метапредметные:
Личностные:
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 
на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 
ученика»;
- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно
познавательные и внешние мотивы;
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 
задачи;
- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности.
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Регулятивные:
- принимать и сохранять учебную задачу;
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем;
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, в том числе во внутреннем плане;
- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и заданной области. 
Познавательные:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников;
- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 
и связях;
- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и их синтеза.
Коммуникативные:
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание;
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 
взаимодействии;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- задавать вопросы;
Содержание работы:

I. «Работа с бумагой и картоном».
Бумага находит применение практически во всех областях человеческой 
деятельности. Трудно найти более подходящий материал для детского творчества, чем 
бумага. Бумага один из самых доступных материалов, не требует большой набор 
инструментов при работе с ней. Очень ценное качество бумаги -  способность сохранять ту 
форму, которую ей придали, что позволяет изготавливать из неё различные поделки, 
игрушки, а так же предметы, которые мы можем использовать в повседневной жизни.
Работа с бумагой очень увлекательное и полезное занятие -  развивает мелкую моторику, 
фантазию и творческую индивидуальность. Существует множество видов бумажного 
творчества. Очень многие известные люди занимались различными видами бумажного 
искусства, которые хранятся в музеях многих стран мира.
Темы для бесед: «История создания бумаги», «Как появились ножницы».

II. «Работа с природным материалом»._Работа с природным материалом заключает в себе 
большие возможности сближения ребенка с родной природой, воспитания бережного, 
заботливого отношения к ней и формирования первых трудовых навыков.
Темы для бесед: «Флористика».
III. «Работа с тканью».
В ходе работы с тканью учащиеся знакомятся с основами дизайна, углубляют знания по 
конструированию и моделированию, развивается эстетический вкус, формируется 
представление о декоративно-прикладном искусстве, дети учатся экономно расходовать 
используемый в работе материал, развивается художественный вкус, формируются 
профессиональные навыки.
Темы для бесед: «Откуда ткани к нам пришли?»
IV. «Рукоделие из ниток».
Нитки -  один из самых ярких материалов. С помощью ниток, фактуры полотна-фона можно 
создавать прекрасные картины с различными сюжетами на разные темы.
Нитки являются достаточно простым и доступным подручным материалом для изготовления 
поделок, который, к тому же, имеется в каждом доме и с которым мы знакомы с самых 
ранних лет. Ниткография, техника изонить также применяет в своей работе нитки.
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V. «Работа с бросовым материалом».
«Бросовый материал -  это все то, что можно было без жалости выкинуть, а можно и 
использовать, дав волю безграничной детской фантазии». О. Шлосс. Сейчас стало модным 
говорить об экологии, о новых способах использования мусора для всеобщего блага. Но мы 
поговорим совершенно не об этом, а о той огромной радости, которую доставляют детям 
творчество, рукоделие. Практически каждый день мы выбрасываем пластиковые бутылки, 
одноразовую посуду, упаковки от продуктов, всевозможные коробки, трубочки, старые 
фломастеры, газеты, бутылочные пробки, фантики от конфет и т.д. И вряд ли задумываемся
о том, что многое из этого мусора может получить новое применение, став основой для 
оригинальной детской поделки или увлекательной игрушки. Ненужные вещи, от которых мы 
стремимся избавиться как можно скорее, несут в себе множество возможностей для такого 
творчества.
Работа с такими материалами способствует развитию конструкторской деятельности детей. 
С помощью различных инструментов они учатся обрабатывать и соединять детали из 
различных материалов, узнают их свойства, что содействует развитию их воображения, 
техническим навыков. Работа с разного рода материалами расширяет круг знаний детей об 
окружающем мире.
Тематический планирование

№
п/п

Тема занятия
Кол-во часов

1. Вводное занятие. Техника безопасности на занятиях. 1
I Работа с бумагой и картоном 10
II. «Работа с природным материалом». 4
III. «Работа с тканью». 5
IV. Рукоделие из ниток 7
V Работа с бросовым материалом 7

Итого 34

Бумажный мир
1 класс
Планируемые результаты:
Личностные:
учебно -  познавательного интерес к бумагопластике;
чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мультикультурной 
картиной современного мира;
навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических 
творческих работ;
ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности;
способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности;
заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие,
организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность,
потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному
наследию.
Получат возможность для формирования:
устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности;
осознанных устойчивых эстетических предпочтений ориентаций на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни;
возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественно
творческой деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности на 
эстетическом уровне;
эмоционально -  ценностное отношения к искусству и к жизни, осознавать систему 
общечеловеческих ценностей.
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Метапредметные:
Регулятивные
выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 
создания творческих работ. Решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, 
правил композиций, усвоенных способах действий;
учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои действия; 
осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 
адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих;
навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания образов посредством 
различных технологий;
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и 
характере сделанных ошибок.
Получат возможность научиться:
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
коррективы в исполнение действия, как по ходу его реализации, так и в конце действия; 
пользоваться средствами выразительности языка бумагопластики, художественного 
конструирования;
моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного 
создавать новые образы средствами бумагопластики;
осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой 
информации;
отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 
собственного или предложенного замысла.
Познавательные
различать изученные виды бумагопластики, представлять их место и роль в жизни человека 
и общества;
приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном творчестве; 
осваивать особенности художественно -  выразительных средств, материалов и техник, 
применяемых в бумагопластике;
развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать многообразие 
видов и жанров искусства;
художественно -  образному, эстетическому типу мышления, формированию целостного 
восприятия мира;
развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память;

развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения по 
отношению к различным изделиям бумагопластики.
Получат возможность научиться:
создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач;
понимать культурно -  историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире,
и уважать их.
Коммуникативные
первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности; 
сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое 
общение со сверстниками и взрослыми; 
формировать собственное мнение и позицию;
Получат возможность научиться:
учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других 
людей;
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером;
адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
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Предметные
уважать и ценить искусство и художествено-творческую деятельность человека; 
понимать образную сущность искусства;
выражать свои чувства, мысли, идеи и мнения средствами художественного языка; 
создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве. 
создавать средствами бумагопластики выразительные образы природы, человека, животного.
Содержание курса:
1 класс
1.Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Особенности материала, внешнего 
вида изделий декоративного искусства. Организация рабочего места, техника безопасного 
труда. Восприятие и анализ информации. Контроль и корректировка хода работы. Общее 
понятие о материале, его происхождении, истории предмета. Исследование элементарных 
свойств материала. Подготовка материала к работе. Экономное расходование материалов. 
Основные элементы складывания.
2.Соблюдение правил рационального использования материала. Общее представление о 
технологическом процессе. Название и выполнение основных технологических операций. 
Виды условных графических изображений. Изготовление изделий по образцу, 
технологической карте. Общее представление о конструировании изделий. Изделие, деталь 
изделия. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию. Виды и 
способы складывания формы треугольник. Разные виды треугольников.
3.Соблюдение правил рационального использования материала. Общее представление о 
технологическом процессе. Название и выполнение основных технологических операций. 
Виды условных графических изображений. Изготовление изделий по чертежу, образцу, 
схеме. Способ складывания формы воздушный змей. Разные способы получения квадрата. 
Декоративное оформление изделий. Выполнять действия, следуя алгоритму.
4.Соблюдение правил рационального использования материала. Общее представление о 
технологическом процессе. Название и выполнение основных операций. Виды условных 
графических изображений. Изготовление изделий по чертежу, образцу, технологической 
карте. Складывание формы двойной треугольник. Выполнять действия, используя порядок, 
предложенный схемой. Различать часто встречающиеся условные обозначения в оригами. 
5.Общее представление о работе с бумагой. Выполнение основных операций по их 
названию. Виды условных графических изображений. Изготовление изделий по 
технологической карте. Складывание формы конверт и выполнение изделий на ее основе. 
Выполнять действия по технологической карте. Читать часто встречающиеся условные 
обозначения в оригами.
б.Название и выполнение основных операций. Виды условных графических изображений. 
Изготовление изделий по чертежу, образцу, технологической карте. Складывание базовой 
формы рыба. Выполнять действия, используя порядок, предложенный схемой. Читать часто 
встречающиеся условные обозначения в оригами.

№
п/п

Н аименование раздела Количество
часов

1 Введение 4
2 Базовая форма треугольник 9
3 Базовая форма воздушный змей 5
4 Базовая форма двойной треугольник 5
5 Базовая форма конверт 5
6 Базовая форма рыба 5

Всего : 33

Содержание курса
2 класс
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Обрывная аппликация. Один из видов многогранной техники аппликации. Всё просто, как 
в выкладывании мозаики. Основой является —  лист картона, материал —  разорванный на 
кусочки лист цветной бумаги (несколько цветов), инструмент —  клей и ваши руки. 
Составляя картину из разноцветных кусочков бумаги, их предварительно смачивают и 
обрывают по контуру из целого листа. В результате возникает эффект акварельной или даже 
масленой живописи.
Аппликация из геометрических форм. Геометрическая аппликация является одним из 
многих видов аппликации, который положительно влияет на развитие мелкой моторики, 
фантазии и усидчивости ребенка. К тому же, во время такой поделки из цветной бумаги -  
аппликации, ребенок учится различать всевозможные геометрические фигуры, их размеры и 
цвета, применять их сочетания для создания интересных картинок.
Аппликации из гофрированной бумаги. Тонкая цветная гофрированная бумага —  
универсальный материал для поделок. Гофрированная бумага оформлена в рулоны. Высота 
рулона от 50 см, а в ширину —  около двух метров. Бумага хорошо пропускает свет и 
поэтому кажется более светлой. Для поделок из гофрированной бумаги в качестве фона 
лучше использовать картон. Для закрепления деталей из бумаги использовать клей- 
карандаш. Бумагу можно тянуть, скручивать, рвать, мять, складывать и резать, что дает 
большой простор для ее применения в творчестве.
Торцевание. Этот вид бумажного творчества переживает второе рождение. Ребята окунутся 
в мир необычной аппликативной мозаики, создаваемый из небольших кусочков 
гофрированной (креповой) бумаги или простых столовых салфеток.
Оригами. Вид декоративно-прикладного искусства, древнее искусство складывания 
фигурок из бумаги. Искусство оригами своими корнями уходит в Древний Китай, где и была 
изобретена бумага. Для занятий нужна лишь бумага и ножницы. Складывание оригами 
развивает навык понимания и следования образцу -  схеме, обучает изготовлению фигурок 
животных и предметов быта (например, конверт, стаканчик).
Айрис-фолдинг. Техника складывания полос цветной бумаги под углом в виде 
закручивающейся спирали. Работы, выполненные с применением данной техники, зачастую 
похожи на диафрагму фотокамеры или радужную оболочку глаза. Оттуда идёт и название 
техники. Зародилась она в Голландии (Нидерланды), местные мастера выполняли свои 
работы из цветной бумаги. В настоящее время для работы в данной технике используются 
не только различные виды цветной бумаги и картона, но и ленты. Сегодня такую технику 
применяют для украшения открыток, записок, книг, фотоальбомов, коллажей и т.д. 
Модульное оригами. Эта увлекательная техника создания объёмных фигур из модулей, 
например, из треугольных модулей оригами, придуманных в Китае. Целая фигура 
собирается из множества одинаковых частей (модулей). Каждый модуль складывается по 
правилам классического оригами из одного листа бумаги, а затем модули соединяются 
путем вкладывания их друг в друга. Появляющаяся при этом сила трения не даёт 
конструкции распасться в этой технике можно создать не только фигурки, но и цветы.
Тематическое планирование
№ Н аименование разделов Количество часов
1 Введение 1

2 Аппликация их гофрированной бумаги 4
3 Торцевание 4
4 Айрис -  фолдинг 5
5 Оригами 5
6 Модульное оригами 10
7 Обрывная аппликация 5

Всего: 34

Я познаю окружающий мир 
4 класс
Планируемые результаты:
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Личностные:
- высокий познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
частных и общих задач;
- мотивационная основа учебной деятельности, включающая учебно -  познавательные и 
социальные мотивы;
- осознание условий успешности учебной деятельности;
- способность к самооценке на основе сопоставления с предложенным образцом;
Метапредметные результаты:
Регулятивные:
- принимать и сохранять учебную задачу;
- различать способ и результат действия;
- учитывать ориентиры для выполнения действий;
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и способами её 
решения;
- осуществлять пошаговый и итоговый контроль получаемых результатов;
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве
Познавательные:
- использовать знаково -  символические средства, в том числе графические модели (схемы, 
таблицы и графики), для решения поставленных задач;
- проводить сравнение и сопоставление по заданным критериям; устанавливать причинно -  
следственные связи;
- высказывать суждения об изучаемом объекте, его строении, свойствах и связях;
- устанавливать аналогии;
- владеть общим алгоритмом решения поставленной задачи экспериментальным методом;
- понимать информацию, представленную в различной форме (описания, схемы, таблицы, 
графики); преобразовывать информацию из одного вида в другой;
- интерпретировать и обобщать полученную информацию;
- для поиска нужной информации использовать формальные элементы текста (подзаголовки, 
иллюстрации, сноски);
Коммуникативные универсальные учебные действия:
- передавать собеседнику/партнеру важную для решаемой задачи информацию, участвовать 
в диалоге при обсуждении проводимого действий и их результатов;
- высказывать свою точку зрения о выполненной работе;
- описывать по предложенному алгоритму наблюдаемый объект или явление;
- по результатам выполненных действий находить и формулировать правила, 
закономерности и т.д.;
- выступать перед сверстниками с небольшими сообщениями, используя самостоятельно 
подготовленный иллюстрированный ряд;
- высказывать мнение о достоверности той или иной информации, восполнять проблемы в 
информации
Содержание курса:

Раздел 1 -  Человек и природа 
Раздел 2 -  Человек и общество 
Раздел 3 -  Правила безопасной жизни 

Тематическое планирование______________________________________________________
№  п/п Н аименование разделов Количество часов

1 Человек и природа 10

2 Человек и общество 4

3 Правила безопасной жизни 3

Всего: 17
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ОКТПЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Математика и конструирование
2 класс
Планируемые результаты:
Метапредметные результаты:

Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз». Ориентироваться на точку 
начала движения, на числа и стрелки 1 ^  Ц  и др., указывающие направление движения. 
Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму). Выделять фигуру заданной формы на 
сложном чертеже. Анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, 
спичек) в исходной конструкции. Составлять фигуры из частей. Определять место заданной 
детали в конструкции. Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали 
в соответствии с заданным контуром конструкции. Сопоставлять полученный 
(промежуточный, итоговый) результат с заданным условием. Объяснять (доказывать) выбор 
деталей или способа действия при заданном условии. Анализировать предложенные 
возможные варианты верного решения. Моделировать объёмные фигуры из различных 
материалов (проволока, пластилин и др.) и из развёрток. Осуществлять развернутые 
действия контроля и самоконтроля: сравнивать построенную конструкцию с образцом.
Предметные результаты:
Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». Маршрут 
передвижения. Точка начала движения; число, стрелка 1 ^  Ц , указывающие направление 
движения. Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму): путешествие точки (на 
листе в клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и его описание. 
Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие одну и 
несколько осей симметрии. Расположение деталей фигуры в исходной конструкции 
(треугольники, таны, уголки, спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в 
конструкции. Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным контуром 
конструкции. Поиск нескольких возможных вариантов решения. Составление и зарисовка 
фигур по собственному замыслу. Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры 
на равные по площади части. Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 
Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. Распознавание 
(нахождение) окружности на орнаменте. Составление (вычерчивание) орнамента с 
использованием циркуля (по образцу, по собственному замыслу). Объёмные фигуры: 
цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из проволоки. Создание объёмных 
фигур из разверток: цилиндр, призма шестиугольная, призма треугольная, куб, конус, 
четырёхугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, усеченный конус, усеченная 
пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр.
Универсальные учебные действия:
Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 
конкретного задания. Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения 
числового кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы. Применять 
изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с числовыми 
головоломками. Анализировать правила игры. Действовать в соответствии с заданными 
правилами. Включаться в групповую работу. Участвовать в обсуждении проблемных 
вопросов, высказывать собственное мнение и аргументировать его. Выполнять пробное 
учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в пробном действии. 
Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, использовать 
критерии для обоснования своего суждения. Сопоставлять полученный (промежуточный, 
итоговый) результат с заданным условием. Контролировать свою деятельность: 
обнаруживать и исправлять ошибки.
Учащиеся должны уметь:
чертить отрезки прямоугольник по заданным размерам; чертить отрезок -  сумму и отрезок -  
разность двух отрезков; обозначать буквами отрезки, ломаную, многоугольник, угол; 
многоугольника; делить фигуру на заданные части и собирать фигуру из заданных частей,
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преобразовывать фигуру по заданному условию; определять материал, из которого сделано 
изделие, определять назначение изделия; соблюдать правила безопасности; изготавливать 
несложные аппликации; поддерживать порядок на рабочем месте в течение всего занятия. 
Содержание курса
«Геометрическая составляющая» Точка. Линия. Линии прямые и кривые. Линии 

замкнутые и незамкнутые. Прямая линия. Свойства прямой. Отрезок. Деление 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 
линейки. Прямоугольник. Квадрат. Диагонали прямоугольника (квадрата) и их свойства. 
Построение прямоугольника (квадрата) с использованием свойств их 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
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 параллепипеда (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 технологическому 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.
Тематическоепланирование

№  п/п Н аименование Количество часов

1. Повторение геометрического материала: отрезок, угол, ломаная, 
прямоугольник, квадрат.

1ч

2. Треугольник. Соотношение длин сторон треугольника 1ч
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3. Прямоугольник. Свойство противоположных сторон прямоугольника. 1ч
4. Середина отрезка. Построение отрезка, равного данному, с по мощью 

циркуля.
1ч

5. Окружность. Круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 1ч
6. Окружность. Круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 1ч
7. Построение прямоугольника, вписанного в окружность 1ч
8. Деление окружности на 6 равных частей. Вычерчивание «розеток» 1ч
9. Чертёж. Практическая работа «Изготовление закладки для книги» по 

предложенному чертежу с использованием в качестве элементов 
прямоугольников, треугольников, кругов.

1ч

10. Чтение чертежа. Соотнесение чертежа с рисунком будущего изделия. 
Изготовление по чертежу аппликации «Автомобиль».

1ч

11. Изготовление по чертежу аппликаций «Трактор с тележкой» 1ч
12. Работа с набором «Конструктор». Детали, правила и приёмы работы с 

деталями и инструментами набора.
1ч

13. Виды соединений. Конструирование различных предметов с 
использованием деталей набора «Конструктор».

1ч

14. Развёртка. Модель прямоугольного параллелепипеда. 1ч
15. Развёртка. Модель треугольной пирамиды 1ч
16. Развёртка. Модель цилиндра 1ч
17. Развёртка. Модель шара и моделей объектов, имеющих форму 

названных многогранников.
1ч

Всего: 17

Робототехника
2 класс

Планируемые результаты 
Личностные:
- формирование уважительного отношения к иному мнению;
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности
и формирование личностного смысла учения;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 
умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям.
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 её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;
- формирование умения понимать причины успеха, неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
- использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
- умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 
(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 
предмета.
Предметные:
- использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 
пространственных отношений;
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- овладение основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 
прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 
(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов;
- умения выполнять и устно строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, 
распознавать изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 
графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать 
данные;
- приобретение первоначальных навыков работы на компьютере.
Содержание курса
Знакомство с ПервоРоботомWeDo, его составляющими частями.
Элементы конструктора ПервоРобот LEGO® WeDo™ (LEGO EducationWeDoSoftware): 
Коммутатор LEGO® USB Hub, Мотор, Датчик наклона, Датчик движения Устойчивость 
LEGO моделей. Изготовление модели «Танцующие птицы», «Голодный аллигатор» 
«Обезьянка -  барабанщица», «Порхающая птица», «Рычащий лев», «Умная вертушка», 
«Непотопляемый парусник», «Спасение самолета», «Вратарь», «Нападающий», 
«Ликующие болельщики». Проект «LEGO и сказки». Защита проектов.
Тематическое планирование:______________________________________ _____________________
№  п/п Н аименование Количество часов

1 История развития робототехники. Знакомство с ПервоРоботомWeDo, 
его составляющими частями.

1

2 Знакомство со средой программирования Lego Элементы конструктора 
ПервоРобот LEGO®WeDo™ (LEGO Education 

WeDoSoftware):Коммутатор LEGO® USB Ш Ь,М отор, Датчик наклона, 
Датчик движения.

1

3 Устойчивость LEGO моделей. Изготовление модели «Танцующие 
птицы».

1

4 Изготовление модели «Голодный аллигатор». 1

5 Изготовление модели «Обезьянка -  барабанщица». 1

6 Изготовление модели «Обезьянка -  барабанщица». 1

7 Изготовление модели «Порхающая птица». 1

8 Изготовление модели «Рычащий лев». 1

9 Изготовление модели «Умная вертушка». 1

10 Изготовление модели «Непотопляемый парусник». 1

11 Изготовление модели «Непотопляемый парусник». 1

12 Изготовление модели «Спасение самолета». 1

13 Изготовление модели «Спасение от великана». 1

14 Изготовление модели «Вратарь». 1

15 Изготовление модели «Нападающий». 1

16 Изготовление модели «Ликующие болельщики». 1

17 Проект «LEGO и сказки». Защита проектов. 1

Всего: 17

3 класс
«Учимся решать логические задачи»
Планируемые результаты  
Личностные:
- готовность целенаправленно использовать математические знания, умения и навыки в 
учебной деятельности и в повседневной жизни

182



- способность осознавать и оценивать свои мысли, действия и выражать их в речи
- соотносить результат действия с поставленной целью, способность к организации 
самостоятельной учебной деятельности.
- любознательность, трудолюбие, способность к организации своей деятельности и к 
преодолению трудностей, целеустремлённость и настойчивость в достижении цели
- умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать своё 
мнение
Получат возможность для формирования:
-  внутренней позиции на уровне понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебно-познавательных мотивов
-  устойчивого познавательного интереса к новым общим способам решения задач
Метапредметные:
Регулятивные:
-  принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность, 
направленную на её решение, в сотрудничестве с учителем и одноклассниками;
-  планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, в том числе во внутреннем плане;
-  различать способ и результат действия; контролировать процесс и результаты 
деятельности;
-  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на основе его оценки и 
учёта характера сделанных ошибок;
-  выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной формах;
-  адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и искать 
способы их преодоления
Получат возможность научиться:
-  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
-  самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале;
-  осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
-  самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия 
Познавательные:
-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы;
-  использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 
задач;
-  ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
-  осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
-  осуществлять синтез как составление целого из частей;
-  проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
-  устанавливать причинно-следственные связи;
-  строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 
и связях;
-  обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 
класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
-  осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и их синтеза;
-  устанавливать аналогии;
-  владеть общим приёмом решения задач 
Получат возможность научиться:
-  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
-  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий;
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-  осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 
восполняя недостающие компоненты;
-  осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций;
-  строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей;
-  произвольно и осознанно владеть общим умением решать задачи 
Коммуникативные:
-  выражать в речи свои мысли и действия;
-  строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр видит и знает, а 
что нет;
-  задавать вопросы;
-  использовать речь для регуляции своего действия 
Получат возможность научиться:
-  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия;
-  аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в совместной 
деятельности;
-  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь
Предметные:
Числа и величины
-  устанавливать закономерность —  правило, по которому составлена числовая 
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 
выбранному правилу
-  группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку 
Выпускник получит возможность научиться:
-  классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия 
Работа с текстовыми задачами
-  решать логические и комбинаторные задачи, используя рисунки.
Работа с информацией
-  читать несложные готовые таблицы;
-  заполнять несложные готовые таблицы;
-  сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 
таблиц;
-  распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме;
-  планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию 
с помощью таблиц;
-  интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы)
Содержание курса:
- построение цепочки умозаключений, рассуждений, истинных высказываний
- решение логических задач табличным способом
- решение логических задач исследовательским методом
- математические, вербальные и графические модели
- задачи на перевозки и способы их решения (описания процессов перевозок)
- описание процесса перевоза табличным способом
- анализ различных вариантов действий с целью выбора оптимального
- способ решения логических задач на основе выдвижения и анализа всевозможных гипотез
- представление процесса анализа гипотез в табличной форме
- работа по плану

№ п/п Тема занятия Количество разделов
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1 Решение логических задач табличным способом 1
2 Понятия «истинно», «ложно». Графические модели 1
3 Построение умозаключений. Построение цепочки умозаключений. 

Рассуждения
1

4 Решение задач на перевозки. Задачи на перевозки 1
5 Символические, вербальные и графические модели при решении 

логических задач
1

6 Исследовательский метод решения логических задач 1
7 Решение логических задач исследовательским методом. 1
8 Задачи на перевозки. Выдвижение гипотез. 1
9 Наглядное направление текстовых данных 1
10 Решение логических задач через выдвижение гипотез. 1
11 Построение умозаключений 1
12 Анализ различных способов решения логических задач на перевозки 1
13 Построение цепочки умозаключений 1
14 Задачи на перевозки 1
15 Решение логических задач через выдвижение гипотез 1
16 Истинные и ложные высказывания. Анализ гипотез 1
17 Итоговое занятие «Математический аукцион» 1

Всего: 17

Учимся решать задачи 
4 класс
Планируемые результаты  
Личностные:
- готовность целенаправленно использовать математические знания, умения и навыки в 
учебной деятельности и в повседневной жизни
- способность осознавать и оценивать свои мысли, действия и выражать их в речи
- соотносить результат действия с поставленной целью, способность к организации 
самостоятельной учебной деятельности.
- любознательность, трудолюбие, способность к организации своей деятельности и к 
преодолению трудностей, целеустремлённость и настойчивость в достижении цели
- умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать своё 
мнение
Получат возможность для формирования:
-  внутренней позиции на уровне понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебно-познавательных мотивов
-  устойчивого познавательного интереса к новым общим способам решения задач 
Метапредметные:
Регулятивные:
-  принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность, 
направленную на её решение, в сотрудничестве с учителем и одноклассниками;
-  планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, в том числе во внутреннем плане;
-  различать способ и результат действия; контролировать процесс и результаты 
деятельности;
-  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на основе его оценки и 
учёта характера сделанных ошибок;
-  выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной формах;
-  адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и искать 
способы их преодоления
Получат возможность научиться:
-  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
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-  самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале;
-  осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
-  самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия
Познавательные:
-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы;
-  использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 
задач;
-  ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
-  осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
-  осуществлять синтез как составление целого из частей;
-  проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
-  устанавливать причинно-следственные связи;
-  строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 
и связях;
-  обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 
класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
-  осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и их синтеза;
-  устанавливать аналогии;
-  владеть общим приёмом решения задач 
Получат возможность научиться:
-  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
-  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий;
-  осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 
восполняя недостающие компоненты;
-  осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 
для указанных логических операций;
-  строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей;
-  произвольно и осознанно владеть общим умением решать задачи 
Коммуникативные:
-  выражать в речи свои мысли и действия;
-  строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр видит и знает, а 
что нет;
-  задавать вопросы;
-  использовать речь для регуляции своего действия 
Получат возможность научиться:
-  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия;
-  аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в совместной 
деятельности;
-  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь
Предметные:
Числа и величины
-  устанавливать закономерность —  правило, по которому составлена числовая 
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 
выбранному правилу
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-  группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку 
Выпускник получит возможность научиться:
-  классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия 
Работа с текстовыми задачами
-  решать логические и комбинаторные задачи, используя рисунки.
Работа с информацией
-  читать несложные готовые таблицы;
-  заполнять несложные готовые таблицы;
-  сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 
таблиц;
-  распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме;
-  планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию 
с помощью таблиц;
-  интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы)
Тематическое планирование_________________________________________ ______________

№
п/п

Н аименование разделов
Количество
часов

1 Составление условия задачи, используя выражение 1

2 По условию задачи, поиск ответов на вопросы. Выбор выражений, с 
записью пояснений

1

3 Оформление ответов на вопросы -  арифметическим действием. 1

4 Обозначение текста задачи -  схемой 1

5 Составление вопросов к условию задачи 1

6 Решение задач с оформлением умозаключений в таблице 1

7 Составление условия задачи по блок- схеме и блок - схемы по условию 1

8 задачи 1

9 Решение задач с проверкой 1

10 Выполнение решения задачи - выражением 1

11 Выбор схемы к условию задачи 1

12 Решение задач с величинами 1

13 Решение задач на движение 1

14 Решение задач двумя способами 1

15 Выбор схемы к условию, решение двумя способами, изменение числовых 
значений в условии задач

1

16 Решение задач уравнением 1

17 Итоговое занятие «Математический аукцион» 1

Всего: 17

Учимся решать логические задачи
4 класс
Планируемые результаты  
Личностные:
- готовность целенаправленно использовать математические знания, умения и навыки в 
учебной деятельности и в повседневной жизни
- способность осознавать и оценивать свои мысли, действия и выражать их в речи
- соотносить результат действия с поставленной целью, способность к организации 
самостоятельной учебной деятельности.
- любознательность, трудолюбие, способность к организации своей деятельности и к 
преодолению трудностей, целеустремлённость и настойчивость в достижении цели
- умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать своё 
мнение
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Получат возможность для формирования:
-  внутренней позиции на уровне понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебно-познавательных мотивов
-  устойчивого познавательного интереса к новым общим способам решения задач 
Метапредметные:
Регулятивные:
-  принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность, 
направленную на её решение, в сотрудничестве с учителем и одноклассниками;
-  планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, в том числе во внутреннем плане;
-  различать способ и результат действия; контролировать процесс и результаты 
деятельности;
-  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на основе его оценки и 
учёта характера сделанных ошибок;
-  выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной формах;
-  адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и искать 
способы их преодоления
Получат возможность научиться:
-  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
-  самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале;
-  осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
-  самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия 
Познавательные:
-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы;
-  использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 
задач;
-  ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
-  осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
-  осуществлять синтез как составление целого из частей;
-  проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
-  устанавливать причинно-следственные связи;
-  строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 
и связях;
-  обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 
класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
-  осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и их синтеза;
-  устанавливать аналогии;
-  владеть общим приёмом решения задач 
Получат возможность научиться:
-  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
-  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий;
-  осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 
восполняя недостающие компоненты;
-  осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций;
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-  строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей;
-  произвольно и осознанно владеть общим умением решать задачи 
Коммуникативные:
-  выражать в речи свои мысли и действия;
-  строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр видит и знает, а 
что нет;
-  задавать вопросы;
-  использовать речь для регуляции своего действия 
Получат возможность научиться:
-  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия;
-  аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 
совместной деятельности;
-  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь 
Предметные:
- анализировать текст и выявлять в нём существенную информацию для ответа на вопрос 
задачи
- рассуждать путём построения цепочки умозаключений, в том числе дополнить пропуски в 
рассуждениях
- оформлять рассуждения в таблице
- решать задачи на перевозки, т.е. моделировать процесс перевозки в соответствии с 
условием задачи
- решать логические задачи на основе выдвижения и проверки различных гипотез 
(исследовательские задачи)
Содержание программы:
Задачи на переливание -  5 часов
Задачи на составление вопросов (про честных и лжецов) -  5 часов 
Задачи на взвешивание -  6 часов 
Итоговое занятие -  1 час
Тематическое планирование______________________________________________________________
№
п/п

Наименование разделов Количество часов

Задачи на переливание 5
Задачи на составление вопросов (про честных и лжецов) 5
Задачи на взвешивание 6
Итоговое занятие 1
Всего: 17

«К тайнам русского языка»
3 класс
Планируемые результаты 
Личностные результаты
умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию 
собственной речи; любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; интерес к чтению, к 
ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; интерес к письму, к созданию 
собственных текстов, к письменной форме общения;
интерес к изучению языка; осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД:
самостоятельно формулировать тему и цели урока; составлять план решения учебной 
проблемы совместно с учителем; работать по плану, сверяя свои действия с целью, 
корректировать свою деятельность; в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и 
определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 
критериями.
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Познавательные УУД:
перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 
таблицу, схему); пользоваться словарями, справочниками;
осуществлять анализ и синтез; устанавливать причинно-следственные связи; строить 
рассуждения;
Коммуникативные УУД:
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 
владеть монологической и диалогической формами речи. 
высказывать и обосновывать свою точку зрения;
слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 
корректировать свою точку зрения;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
задавать вопросы.
Предметные результаты
умение делать умозаключение, сравнивать, устанавливать закономерности, называть 
последовательность действий;
умение делить слова на слоги, правильно ставить ударение в словах, находитьоднокоренные 
слова, отгадывать и составлять ребусы;
умение называть противоположные по смыслу слова, работать со словарем;
умение подбирать фразеологизмы, использовать в речи знакомые пословицы;
умение пользоваться местоимениями, числительными и наречиями в речи;
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».
Содержание разделов программы 
Раздел 1. Фонетика.
Теория: расширение знаний о звуках русского языка, «мозговой штурм».
Практика: игра «Исправь ошибки», работа с произведениями, где допущены
орфографические ошибки, творческие задания для формирования орфографической 
зоркости.
Раздел 2. Словообразование.
Теория: расширение знаний о частях слова, их значении в словообразовании, «мозговой 
штурм».
Практика: игры на превращения слов, работа со схемами, шарады, логически-поисковые 
задания на развитие познавательного интереса к русскому языку.
Раздел 3. Лексика.
Теория: беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами», знакомство со 
словами-неологизмами и архаизмами, фразеологизмами русского языка.
Практика: игры на расширение словарного запаса школьников, работа со словарями и 
энциклопедиями, активное использование в речи фразеологических оборотов, логически- 
поисковые задания на развитие познавательного интереса к русскому языку.
Раздел 4. Морфология.
Теория: расширение знаний о частях речи, их морфологических признаках.
Практика: игры на знание частей речи, расшифровывание фраз и текстов, логически- 
поисковые задания на развитие познавательного интереса к русскому языку.
Раздел 5. Пословицы и поговорки.
Практика: активное использование в речи пословиц и поговорок, подбор пословиц к 
заданной ситуации.
Раздел 6. Игротека.
Практика: логически-поисковые задания, направленные способностей, отгадывание загадок, 
разгадывание кроссвордов, криптограмм, игры на знание и
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развитие интереса к родному языку, на проверку знаний по русскому языку. 
Тематическое планирование______________________________________
№ п/п Н аименование разделов Количество

часов

1 Да здравствует русский язык 1

2 Вежливые слова 1

3 Поговорки и пословицы 1

4 Игротека. Использование в речи вежливых слов 1

5 Запоминаем словарные слова 1

6 Растения и животные во фразеологизмах 1

7 Игротека. Использование фразеологизмов в речи 1

8 Как морфология порядок навела 1

9 Игры с пословицами. Употребление пословиц в речи 1

10 Кое-что о местоимении 1

11 Состав слова. Основа слова. Формы слова. Игротека. Разбор слова по 
составу

1

12 Учимся писать «не» с глаголами 1

13 Игротека. В гостях у глагола 1

14 Его величество ударение 1

15 Поговорим о падежах 1

16 Сложные слова. От архаизмов до неологизмов 1

17 По страницам энциклопедий 1

Всего: 17

Тайны нашего языка
4 класс
Планируемые результаты:
Личностные:
- осознавать роль языка и речи в жизни людей;
- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
- обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 
(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка 
или восклицательный знак).
Метапредметные результаты:
Регулятивные:
- определять и формулировать цель своей деятельности с помощью учителя;
- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;
- учиться работать по предложенному учителем плану 
Познавательные:
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 
небольшие тексты
Коммуникативные:
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 
небольшого текста);
- слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 
(заголовок), ключевые слова;
- выразительно читать и пересказывать текст;
- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 
оценки и самооценки и следовать им;
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- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя) 
Предметные:
- Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.
- 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.
- Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека.
- 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 письменных текстов.
- Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 
культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 
при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное.
- Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
- Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: 
фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об 
основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи;
- Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 
грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 
речевого общения.
Содержание программы:
Раздел 1 - Звуки и буквы
Раздел 2 -  Состав слова
Раздел 3 -  Лексическое значение слова
Раздел 4 -  Части речи
Раздел 5 -  Слово. Предложение. Текст
Раздел 6 -  Орфография. Пунктуация
Раздел 7 -  Развитие речи
Тематическое планирование___________________________ ___________________________
№ п/п Н аименование разделов Количество часов

1 Звуки и буквы 2

2 Состав слова 4

3 Лексическое значение слова 2

4 Части речи 3

5 Слово. Предложение. Текст 3

6 Орфография. Пунктуация 2

7 Развитие речи 1

Всего: 17

Информатика
3 класс
Планируемые результаты 
Личностные:
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1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;
2) развитие мотивов учебной деятельности;
3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в 
информационной деятельности на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе;
4) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
Метапредметные:
1) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
3) использование знаково- символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
4) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
5) использование различных способов поиска в справочных источниках сбора, обработки, 
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета
6) осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной и письменной форме;
7) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества;
10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях информационных 
объектов, процессов и явлений действительности;
11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;
Предметные:
1) владение базовым понятийным аппаратом: - цепочка (конечная последовательность);- 
мешок (неупорядоченная совокупность);- одномерная и двумерная таблицы;- круговая и 
столбчатая диаграммы; - утверждения, логические значения утверждений;- исполнитель, 
система команд и ограничений, конструкция повторения;- дерево, понятия, связанные со 
структурой дерева;- игра с полной информацией для двух игроков, понятия: правила игры, 
ход игры, позиция игры, выигрышная стратегия;
2) владение практически значимыми информационными умениями и навыками, их 
применением к решению математических и неинформатических задач: - выделение, 
построение и достраивание по системе условий: цепочки, дерева, мешка;- проведение 
полного перебора объектов;- определение значения истинности утверждений для данного 
объекта; - понимание описания объекта с помощью истинных и ложных утверждений, в том 
числе включающих понятия: все/каждый, есть/нет, всего, не; - использование имён для 
указания нужных объектов;- использование справочного материала для поиска нужной 
информации, в том числе словарей (учебных, толковых и др.) и энциклопедий; - сортировка и 
упорядочивание объектов по некоторому признаку, в том числе расположение слов в 
словарном порядке;- выполнение инструкций и алгоритмов для решения некоторой 
практической или учебной задачи;- достраивание, построение и выполнение программ для 
исполнителя, в том числе включающих конструкцию повторения; использование дерева для 
перебора, в том числе всех вариантов партий игры, классификации, описания структуры; - 
построение выигрышной стратегии на примере игры «Камешки»;- построение и
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использование одномерных и двумерных таблиц, в том числе для представления 
информации;- построение и использование круговых и столбчатых диаграмм, в том числе 
для представления информации; - использование метода разбиения задачи на подзадачи в 
задачах большого объёма 
Содержание курса 
Правила игры
Понятие о правилах игры. Правила работы с учебником (листами определений и задачами) и 
рабочей тетрадью, а так же тетрадью проектов. Базисные объекты и их свойства. 
Допустимые действия. Основные объекты курса: фигурки, бусины, буквы и цифры. 
Свойства основных объектов: цвет, форма, ориентация на листе. Одинаковые и разные 
объекты (одинаковость и различие для каждого вида объектов: фигурок, букв и цифр, 
бусин). Сравнение фигурок наложением. Допустимые действия с основными объектами в 
бумажном учебнике: раскрась, обведи, соедини, нарисуй в окне, вырежи и наклей в окно, 
пометь галочкой.
Области
Понятие области. Выделение и раскрашивание областей картинки. Подсчёт областей в 
картинке.
Цепочка
Понятие о цепочке как о конечной последовательности элементов. Одинаковые и разные 
цепочки. Общий порядок элементов в цепочке —  понятия: первый, второй, третий и т. п., 
последний, предпоследний. Частичный порядок элементов цепочки —  понятия: следующий и 
предыдущий. Понятие о числовом ряде (числовой линейке) как о цепочке, в которой числа 
стоят в порядке предметного счёта. Понятия, связанные с порядком элементов от конца 
цепочки: первый с конца, второй с конца, третий с конца и т. д. Понятия раньше/позже для 
элементов цепочки. Понятия, связанные с отсчётом элементов от любого элемента цепочки: 
второй после, третий после, первый перед, четвёртый перед и т. д. Цепочки в окружающем 
мире: цепочка дней недели, цепочка месяцев. Календарь как цепочка дней года. Понятия 
перед каждым и после каждого для элементов цепочки. Длина цепочки как число объектов 
в ней. Цепочка цепочек —  цепочка, состоящая из цепочек. Цепочка слов, цепочка чисел. 
Операция склеивания цепочек. Шифрование как замена каждого элемента цепочки на другой 
элемент или цепочку из нескольких элементов.
Мешок
Понятие мешка как неупорядоченного конечного мультимножества. Пустой мешок. 
Одинаковые и разные мешки. Классификация объектов мешка по одному и по двум 
признакам. Мешок бусин цепочки. Операция склеивания мешков цепочек.
Основы логики высказываний
Понятия все/каждый для элементов цепочки и мешка. Полный перебор элементов при 
поиске всех объектов, удовлетворяющих условию. Понятия есть/нет для элементов цепочки 
и мешка. Понятие все разные. Истинные и ложные утверждения. Утверждения, истинность 
которых невозможно определить для данного объекта. Утверждения, которые для данного 
объекта не имеют смысла.
Язык
Латинские буквы. Алфавитная цепочка (русский и латинский алфавиты), алфавитная 
линейка. Слово как цепочка букв. Именование, имя как цепочка букв и цифр. Буквы и знаки 
в русском тексте: прописные и строчные буквы, дефис и апостроф, знаки препинания. 
Словарный порядок слов. Поиск слов в учебном словаре и в настоящих словарях. Толковый 
словарь. Понятие толкования слова. Полное, неполное и избыточное толкования. Решение 
лингвистических задач
Основы теории алгоритмов

Понятия инструкция и описание. Различия инструкции и описания. Выполнение простых 
инструкций. Построение объекта (фигурки, цепочки, мешка) по инструкции и описанию.
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Выполнение простых алгоритмов для решения практических и учебных задач: алгоритма 
подсчёта областей картинки, алгоритма подсчёта букв в тексте, алгоритма поиска слова в 
учебном словаре. Исполнитель Робик. Поле и команды (вверх, вниз, вправо, влево) Робика. 
Программа как цепочка команд. Выполнение программ Робиком. Построение и 
восстановление программы по результату её выполнения. Использование конструкции 
повторения в программах для Робика. Цепочка выполнения программы Робиком. Дерево 
выполнения программ Робиком 
Дерево
Понятие дерева как конечного направленного графа. Понятия следующий и предыдущий для 
вершин дерева. Понятие корневая вершина. Понятие лист дерева. Понятие уровень вершин 
дерева. Понятие путь дерева. Мешок всех путей дерева. Дерево потомков. Дерево всех 
вариантов (дерево перебора). Дерево вычисления арифметического выражения..
Игры с полной информацией
Турниры и соревнования —  правила кругового и кубкового турниров. Игры с полной 
информацией. Понятия: правила игры, ход и позиция игры. Цепочка позиций игры. Примеры 
игр с полной информацией: «Крестики-нолики», «Камешки», «Ползунок», «Сим».
Выигрышные и проигрышные позиции в игре. Существование, построение и использование 
выигрышных стратегий в реальной игре. Дерево игры, ветка из дерева игры. 
Математическое представление информации
Одномерная и двумерная таблицы для мешка —  использование таблицы для классификации 
объектов по одному и двум признакам. Использование таблиц (рабочей и основной) для 
подсчёта букв и знаков в русском тексте. Использование таблицы для склеивания мешков. 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин 
(температуры); фиксирование результатов. Чтение таблицы, столбчатой и круговой 
диаграмм, заполнение таблицы, построение диаграмм._
Решение практических задач

Поиск двух одинаковых объектов в большой совокупности объектов с использованием 
разбиения задачи на подзадачи и группового разделения труда. Изготовление телесной 
модели цепочки бусин и числового ряда (изготовление бусин из бумаги, нанизывание их в 
цепочку). Решение проектных задач на анализ текста и выделение из него нужной 
информации, в частности задач на сопоставление объекта с его описанием.
Исследование частотности использования букв и знаков в русских текстах. Поиск двух 
одинаковых мешков среди большого количества мешков с большим числом объектов путём 
построения сводной таблицы. Работа с большими словарями, поиск слов в больших 
словарях. Сортировка большого количества слов в словарном порядке силами группы с 
использованием алгоритма сортировки слиянием, сортировочного дерева, классификации. 
Изучение способов проведения спортивных соревнований, записи результатов и выявления 
победителя в ходе решения серии проектных задач и проведения кругового и кубкового 
турниров в классе. Сбор информации о погоде за месяц, представление информации о 
погоде в виде таблиц, а также круговых и столбчатых диаграмм. Построение полного дерева 
игры, исследование всех позиций, построение выигрышной стратегии.
Тематическое планирование
№ п/п Н аименование разделов Количество часов

1 -  часть курса 1

1 Раскрась как хочешь. Правило раскрашивания. Цвет 1

2 Области 1

3 Одинаковые (такая же). Разные 1

4 Обведи. Соедини 1

5 Бусины. Одинаковые бусины. Разные бусины 1

6 Проект «Моё имя» 1

7 Нарисуй в окне. Вырежи и наклей в окно 1

8 Все, каждый. Буквы и цифры 1

9 Цепочка: бусины в цепочке 1
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10 Сколько всего областей 1
11 Истинные и ложные утверждения 1
12 Есть — нет 1
13 Одинаковые цепочки. Разные цепочки 1
14 Бусины в цепочке 1
15 Проект «Разделяй и властвуй» 1
16 Выравнивание, решение необязательных и трудных задач 1
17 Алфавитная цепочка. Слово 1
18 Раньше — позже 1
19 Имена. Если бусина не одна. Если бусины нет 1
20 Проект «Буквы и знаки в русском тексте» 1
21 Словарь 1
22 Бусины в цепочке 1
23 Мешок 1
24 Одинаковые и разные мешки 1
25 Мешок бусин цепочки 1
26 Мешок бусин цепочки 1
27 Таблица для мешка (одномерная) 1
28 Проект «Фантастический зверь» 1

2 -  я  часть курса

29 Длина цепочки 1
30 Цепочка цепочек 1
31 Таблица для мешка (по двум признакам) 1
32 Проект «Одинаковые мешки» 1
33 Словарный порядок. Дефис и апостроф 1
34 Проект «Лексикографический порядок» 1

Всего: 34

Информатика
4 класс
Планируемые результаты 
Личностные:
1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;
2) развитие мотивов учебной деятельности;
3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в 
информационной деятельности на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе;
4) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
Метапредметные:
1) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
3) использование знаково- символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
4) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
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5) использование различных способов поиска в справочных источниках сбора, обработки, 
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета
6) осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной и письменной форме;
7) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества;
10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях информационных 
объектов, процессов и явлений действительности;
11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;
Предметные:
1) владение базовым понятийным аппаратом: - цепочка (конечная последовательность);- 
мешок (неупорядоченная совокупность);- одномерная и двумерная таблицы;- круговая и 
столбчатая диаграммы; - утверждения, логические значения утверждений;- исполнитель, 
система команд и ограничений, конструкция повторения;- дерево, понятия, связанные со 
структурой дерева;- игра с полной информацией для двух игроков, понятия: правила игры, 
ход игры, позиция игры, выигрышная стратегия;
2) владение практически значимыми информационными умениями и навыками, их 
применением к решению математических и неинформатических задач: - выделение, 
построение и достраивание по системе условий: цепочки, дерева, мешка;- проведение 
полного перебора объектов;- определение значения истинности утверждений для данного 
объекта; - понимание описания объекта с помощью истинных и ложных утверждений, в том 
числе включающих понятия: все/каждый, есть/нет, всего, не; - использование имён для 
указания нужных объектов;- использование справочного материала для поиска нужной 
информации, в том числе словарей (учебных, толковых и др.) и энциклопедий;- сортировка и 
упорядочивание объектов по некоторому признаку, в том числе расположение слов в 
словарном порядке;- выполнение инструкций и алгоритмов для решения некоторой 
практической или учебной задачи;- достраивание, построение и выполнение программ для 
исполнителя, в том числе включающих конструкцию повторения; использование дерева для 
перебора, в том числе всех вариантов партий игры, классификации, описания структуры; - 
построение выигрышной стратегии на примере игры «Камешки»;- построение и 
использование одномерных и двумерных таблиц, в том числе для представления 
информации;- построение и использование круговых и столбчатых диаграмм, в том числе 
для представления информации; - использование метода разбиения задачи на подзадачи в 
задачах большого объёма
Содержание курса 
Правила игры
Понятие о правилах игры. Правила работы с учебником (листами определений и задачами) и 
рабочей тетрадью, а так же тетрадью проектов. Базисные объекты и их свойства. 
Допустимые действия. Основные объекты курса: фигурки, бусины, буквы и цифры. 
Свойства основных объектов: цвет, форма, ориентация на листе. Одинаковые и разные 
объекты (одинаковость и различие для каждого вида объектов: фигурок, букв и цифр, 
бусин). Сравнение фигурок наложением. Допустимые действия с основными объектами в 
бумажном учебнике: раскрась, обведи, соедини, нарисуй в окне, вырежи и наклей в окно, 
пометь галочкой.
Области
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Понятие области. Выделение и раскрашивание областей картинки. Подсчёт областей в 
картинке.
Цепочка
Понятие о цепочке как о конечной последовательности элементов. Одинаковые и разные 
цепочки. Общий порядок элементов в цепочке —  понятия: первый, второй, третий и т. п., 
последний, предпоследний. Частичный порядок элементов цепочки —  понятия: следующий и 
предыдущий. Понятие о числовом ряде (числовой линейке) как о цепочке, в 
которой числа стоят в порядке предметного счёта. Понятия, связанные с порядком элементов 
от конца цепочки: первый с конца, второй с конца, третий с конца и т. д. Понятия 
раньше/позже для элементов цепочки. Понятия, связанные с отсчётом элементов от любого 
элемента цепочки: второй после, третий после, первый перед, четвёртый перед и т. д. 
Цепочки в окружающем мире: цепочка дней недели, цепочка месяцев. Календарь как 
цепочка дней года. Понятия перед каждым и после каждого для элементов цепочки. Длина 
цепочки как число объектов в ней. Цепочка цепочек —  цепочка, состоящая из цепочек. 
Цепочка слов, цепочка чисел. Операция склеивания цепочек. Шифрование как замена 
каждого элемента цепочки на другой элемент или цепочку из нескольких элементов.
Мешок
Понятие мешка как неупорядоченного конечного мультимножества. Пустой мешок. 
Одинаковые и разные мешки. Классификация объектов мешка по одному и по двум 
признакам. Мешок бусин цепочки. Операция склеивания мешков цепочек.
Основы логики высказываний
Понятия все/каждый для элементов цепочки и мешка. Полный перебор элементов при 
поиске всех объектов, удовлетворяющих условию. Понятия есть/нет для элементов цепочки 
и мешка. Понятие все разные. Истинные и ложные утверждения. Утверждения, истинность 
которых невозможно определить для данного объекта. Утверждения, которые для данного 
объекта не имеют смысла.
Язык
Латинские буквы. Алфавитная цепочка (русский и латинский алфавиты), алфавитная 
линейка. Слово как цепочка букв. Именование, имя как цепочка букв и цифр. Буквы и знаки 
в русском тексте: прописные и строчные буквы, дефис и апостроф, знаки препинания. 
Словарный порядок слов. Поиск слов в учебном словаре и в настоящих словарях. Толковый 
словарь. Понятие толкования слова. Полное, неполное и избыточное толкования. Решение 
лингвистических задач
Основы теории алгоритмов

Понятия инструкция и описание. Различия инструкции и описания. Выполнение простых 
инструкций. Построение объекта (фигурки, цепочки, мешка) по инструкции и описанию. 
Выполнение простых алгоритмов для решения практических и учебных задач: алгоритма 
подсчёта областей картинки, алгоритма подсчёта букв в тексте, алгоритма поиска слова в 
учебном словаре. Исполнитель Робик. Поле и команды (вверх, вниз, вправо, влево) Робика. 
Программа как цепочка команд. Выполнение программ Робиком. Построение и 
восстановление программы по результату её выполнения. Использование конструкции 
повторения в программах для Робика. Цепочка выполнения программы Робиком. Дерево 
выполнения программ Робиком
Дерево
Понятие дерева как конечного направленного графа. Понятия следующий и предыдущий для 
вершин дерева. Понятие корневая вершина. Понятие лист дерева. Понятие уровень вершин 
дерева. Понятие путь дерева. Мешок всех путей дерева. Дерево потомков. Дерево всех 
вариантов (дерево перебора). Дерево вычисления арифметического выражения..
Игры с полной информацией
Турниры и соревнования —  правила кругового и кубкового турниров. Игры с полной 
информацией. Понятия: правила игры, ход и позиция игры. Цепочка позиций игры. Примеры

198



игр с полной информацией: «Крестики-нолики», «Камешки», «Ползунок», «Сим».
Выигрышные и проигрышные позиции в игре. Существование, построение и использование 
выигрышных стратегий в реальной игре. Дерево игры, ветка из дерева игры. 
Математическое представление информации
Одномерная и двумерная таблицы для мешка —  использование таблицы для классификации 
объектов по одному и двум признакам. Использование таблиц (рабочей и основной) для 
подсчёта букв и знаков в русском тексте. Использование таблицы для склеивания мешков. 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин 
(температуры); фиксирование результатов. Чтение таблицы, столбчатой и круговой 
диаграмм, заполнение таблицы, построение диаграмм._
Решение практических задач
Поиск двух одинаковых объектов в большой совокупности объектов с использованием 
разбиения задачи на подзадачи и группового разделения труда. Изготовление телесной 
модели цепочки бусин и числового ряда (изготовление бусин из бумаги, нанизывание их в 
цепочку). Решение проектных задач на анализ текста и выделение из него нужной 
информации, в частности задач на сопоставление объекта с его описанием.
Исследование частотности использования букв и знаков в русских текстах. Поиск двух 
одинаковых мешков среди большого количества мешков с большим числом объектов путём 
построения сводной таблицы. Работа с большими словарями, поиск слов в больших 
словарях. Сортировка большого количества слов в словарном порядке силами группы с 
использованием алгоритма сортировки слиянием, сортировочного дерева, классификации. 
Изучение способов проведения спортивных соревнований, записи результатов и выявления 
победителя в ходе решения серии проектных задач и проведения кругового и кубкового 
турниров в классе. Сбор информации о погоде за месяц, представление информации о 
погоде в виде таблиц, а также круговых и столбчатых диаграмм. Построение полного дерева 
игры, исследование всех позиций, построение выигрышной стратегии.
Тематическое планирование
№п/п Наименование Количество часов
1 Дерево. Следующие вершины, листья. Предыдущие вершины. 1
2 Уровень вершины дерева. 1
3 1
4 Робик. Команды для Робика. 1
5 1
6 Перед каждой бусиной. После каждой бусины 1
7 1
8 Склеивание цепочек. 1
9 1
10 Проект «Определение дерева по веточкам и почкам» 1
11 Путь дерева 1
12 Все пути дерева 1
13 1
14 Деревья потомков 1
15 Проект «Сортировка слиянием» 1

16 Робик. Конструкция повторения. 1
17 1
18 Склеивание мешков цепочек 1
19 1
20 Таблица для склеивания мешков 1
21 Проект «Турниры и соревнования», 1 -  я часть 1
22 1
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23 Проект «Турниры и соревнования», 2-я часть. Круговой турнир. 
«Крестики -  нолики»

1

24 Игра. Правила игры. Цепочка позиций игры. 1
25 Игра «Камешки» 1
26 Игра «Ползунок». Игра «Сим» 1
27 Выигрышная стратегия. Выигрышные и проигрышные позиции 1
28 Выигрышные стратегии в игре «Камешки» 1
29 Дерево игры 1
30 Дерево вычислений 1
31 Робик. Цепочка выполнения программы. 1
32 Дерево выполнения программы 1
33 Дерево всех вариантов 1
34 Выравнивание, решение необязательных и трудных задач 1

Всего: 34

СПОРТИВНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Веселый мяч
1 класс
Планируемые результаты 
Личностные
У учеников будут сформированы:
-установка на безопасный, здоровый образ жизни;
-потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к сверстникам, 
бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 
-этические чувства на основе знакомства с культурой русского народа; 
-уважительное отношение к культуре других народов.

Метапредметными 
Регулятивные:
Обучающийся научится:
-понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;
-осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности
Познавательные:
Обучающийся научится:
-проводить сравнение и классификацию объектов;
-понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий;
-проявлять индивидуальные творческие способности.
Коммуникативные:
Обучающийся научится:
-работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных;
-обращаться за помощью;
-формулировать свои затруднения;
-предлагать помощь и сотрудничество;
-слушать собеседника;
-договариваться и приходить к общему решению;
-формулировать собственное мнение и позицию;
-адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Предметные:
-формирование первоначальных представлений о значении спортивно-оздоровительных 
занятий для укрепления здоровья, для успешной учёбы и социализации в обществе. 
-овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим
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дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, полезные привычки, подвижные игры 
и т.д.)
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Знакомство с группой. Расписание занятий. Правила безопасного поведения в спортивном 
зале. Правила безопасности при проведении подвижных игр и игровых заданий. Правила 
поведения во время проведения массовых спортивных мероприятий. Проверка уровня 
здоровья у детей в начале учебного года. Составление карт здоровья. Самостоятельная 
оценка уровня здоровья. Анкетирование по теме: «Что мы знаем о здоровье». Спортивно
игровая программа «Путешествие по стране Неболейка». Правильное питание и режим дня 
школьника. Игра-беседа по правилам личной гигиены «В гостях у Мойдодыра». Закаливание 
организма зимой. Анкетирование «Умеете ли вы вести ЗОЖ». Конкурс рисунков «Мы за 
здоровый образ жизни!» Спортивные эстафеты. Спортивно-игровая программа «Ну, 
простуда, берегись!». Занятия-беседы о трех наиболее популярных видах спорта с мячом. 
«Чарующий мир футбола». Подвижные игры с элементами футбола. - «Первые шаги в 
волейболе». Подвижные игры с элементами волейбола. «Учимся владеть мячом». 
Подвижные игры и упражнения с элементами волейбола. «Хочу стать баскетболистом». 
Подвижные игры с элементами баскетбола. Игровая программа «Мой веселый звонкий 
мяч». Конкурс рисунков «Мой любимый вид спорта». Разработка стенгазеты о 
разнообразных видах спорта. «Зимние радости» ( разминка, подвижные игры на свежем 
воздухе). Спортивно-игровая программа «Зимний праздник» (Эстафеты на свежем воздухе). 
Что такое народная игра? Познакомить с историей народной подвижной игры. Русские 
народные подвижные игры «Гуси-лебеди», «Жмурки», «Палочка выручалочка», 
«Пятнашки», «Рыбаки и рыбы». Подвижные игры с элементами спортивной игры: «Брось —  
поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки». «Ох, уж эти лыжи!» беседа о лыжном 
спорте, прогулка на лыжах. «Не боимся холода» ( разминка, подвижные игры на свежем 
воздухе) Спортивные эстафеты посвященные дню защитника отечества. - Пионербол -  как 
разновидность волейбола. ОРУ с мячами. Правила игры. Переходы. Приём мяча низкий и 
высокий. ОРУ с мячами и скакалками. Приёмы: низкий, высокий. Подачи. Игра «Три 
касания». ОРУ с мячами. Подачи. Ознакомительная игра в пионербол. Спортивные эстафеты 
«По сказкам Пушкина». -История возникновения олимпийских игр, виды спорта 
олимпийских игр, участники, зимние и летние олимпийские игры. Игра в пионербол. 
«Большая шуточная олимпиада» спортивно-игровая программа. Беседа «Природа-источник 
здоровья!», подвижные игры на свежем воздухе. Спортивные эстафеты с мячом. Игра в 
пионербол. Беседа о закаливании организма летом, о пользе и вреде солнечного загара. 
Летние игры. Проверка уровня здоровья у детей в конце учебного года. Спортивный 
праздник «Веселые старты» (по возможности с родителями), награждение занимающихся в 
кружке, подведение итогов года.
Тематическое планирование

№п/п Наименование Количество часов
1. Знакомство с группой. Техника безопасности. 1
2. Диагностика здоровья. 2
3. «В здоровом теле -  здоровый дух» 4
4. Спортивно-игровая программа «Веселые старты» 1
5. «Ну, простуда, берегись!» 1
6. «Школа мяча» 5
7. Зимние игры 2
8. Подвижные игры 2
9 «Не боимся холода!» 3

10. Спортивно-игровая программа «Богатырские игры» 1
11. «Пионербол» 4
12 Спортивный праздник по сказкам А.С. Пушкина 1
13 Олимпийские игры. 2
14 Экскурсия «Природа-источник здоровья» 1
15 Спортивный праздник «Мяч удачи». 1
16 «Солнце, воздух и вода -  наши лучшие друзья!» 1
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17 Диагностика здоровья. 1
18 Заключительное занятие. Подведение итогов. 1

Всего: 34

Русская игра 
1-2 класса

Русские народные подвижные игры. М. Литвинова 
Планируемые результаты:
Личностные:
-гармоническое развитие функциональных систем организма ребёнка, повышение 
жизненного тонуса;
-формировать потребность к систематическим занятиям физическими упражнениями, 
ответственности за свое здоровье;
-привить учащимся интерес и любовь к занятиям различным видам спортивной и игровой 
деятельности;
-воспитание культуры общения со сверстниками и сотрудничества в условиях учебной, 
игровой и соревновательной деятельности.
Предметные:
-приобретение знаний о русских народных играх, о традициях, истории и культуре русского 
народа;
-обучение разнообразным правилам русских народных игр и других физических упражнений 
игровой направленности;
-прививать необходимые теоретические знания в области физической культуры, спорта, 
гигиены.
-развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости;
-повышение физической и умственной работоспособности школьника.
Содержание программы
Игры, сходные по определённым признакам:

-по видовому отражению национальной культуры (отражается отношение к окружающей 
природе, быт русского народа, игры русских детей, вечная борьба добра против зла);
-по интенсивности используемых в игре движений (игры бывают малой, средней и высокой 
интенсивности);
-по содержанию и сложности построения игры (простые, переходящие, командные);
-по способу проведения (с водящим, без водящего, с предметами, без предметов, ролевые, 
сюжетные);
-по физическим качествам, преимущественно проявленным в игре (игры, преимущественно 
способствующие воспитанию силы, выносливости, ловкости, быстроты, гибкости);
-по отношению к структуре занятий (для подготовительной, основной, заключительной 
частей занятий).
Тематическое планирование_______________________________________________________________
№
п/п

Н аименование Количество часов

1. Общие подвижные символические игры. 2
2. Игры для формирования правильной осанки. 1
3. Игры со скакалками 2
4. Игры с бегом 2
5. Игры с прыжками 2
6. Игры с метанием, передачей и ловлей мяча 3
7. Игры лазанием и перелезанием 2
8. Игры для развития внимания 2
9. Общеразвивающие игры 1
10. Игры с разными предметами 2
11. Игры с камешками, шариками и палками 2
12. Хороводные игры 2
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13. Игры в помещении 2
14. Игры в фанты 2
15. Игры- шутки 2
16. Сюжетные игры 2
17. Загадки, шарады, каламбуры 1
18. Праздник «Мир народных игр» 2

Всего: 34

«Здоровей-ка» 3 класс 
Планируемые результаты 
Личностные:
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 
учению и познанию;
- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 
образ жизни;
-развитие творческой активности каждого ребенка.
Метапредметные:
-внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 
-общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и 
взаимопомощи, дружбы и толерантности;
Предметные:
-укрепление здоровья воспитанников;
-организация отдыха и досуга с использованием средств физической культуры;
-организация и проведение со сверстниками подвижных игр и элементов соревнований; 
-соблюдение требований по технике безопасности в местах проведения мероприятий. 
должны знать:
- основные вопросы гигиены;
- особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего школьника;
- особенности воздействия двигательной активности на организм человека;
- основы рационального питания;
- способы сохранения и укрепление здоровья;
- влияние здоровья на успешную учебную деятельность;
- значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;
- знания о «полезных» и «вредных» продуктах, значение режима питания. 
уметь:
- составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его;
- выполнять физические упражнения для развития физических навыков;
- различать «полезные» и «вредные» продукты;
- определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье;
- заботиться о своем здоровье;
- принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и 
улучшения безопасной и здоровой среды обитания;
- адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях;
- отвечать за свои поступки;
- отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора.

Тематическое планирование

№ п/п Название раздела Кол-во
часов

1 Введение «Вот мы и в школе» 4
2 Питание и здоровье 4
3 Моё здоровье в моих руках 7
4 Я в школе и дома 6
5 Чтоб забыть про докторов 5
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6 Я и моё ближайшее окружение 4

7 Вот и стали мы на год взрослей 4

Всего: 34 ч

Подвижные игры
3 класс
Планируемые результаты
умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 
достижения её цели;
умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 
сверстниками в достижении общих целей;
умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения 
и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Личностными результатами освоения учащимися содержания курса являются следующие 
умения:
активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 
доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 
(нестандартных) ситуациях и условиях;
проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 
целей;
оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 
интересы.
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу 
являются следующие умения:
характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 
освоенных знаний и имеющегося опыта;
находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 
общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 
взаимопомощи, дружбы и толерантности;
обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 
физической культурой;
организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 
выполнения;
анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 
возможности и способы их улучшения;
видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 
передвижениях человека;
оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 
управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 
сдержанность, рассудительность;
технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 
использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу 
являются следующие умения:
представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и физической 
подготовки человека;
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оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 
учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 
устранения;
организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 
осуществлять их объективное судейство;
бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 
безопасности к местам проведения;
организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью взаимодействовать со 
сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;
в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 
учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 
соревновательной деятельности;
применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 
различных изменяющихся, вариативных условиях.
Содержание программы 
Техника безопасности
Беседы по правильному питанию и о режиме дня, осанке 
Игры
Тематическое планирование______________________________________________________
№  п/п Н аименование разделов Количество часов
1 Техника безопасности 3
2 Беседы по правильному питанию и о режиме дня, осанке 3
3 Игры 28

Всего 34

Шахматы
2 класс
Планируемые результаты 
Личностные:
оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 
ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные 
поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие;
называть и объяснять свои чувства и ощущения, объяснять своё отношение к поступкам с 
позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 
самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы.
Метапредметные :
Познавательные.
определять, различать и называть шахматные фигуры,
конструировать по условиям, заданным взрослым, по образцу, по чертежу, по заданной 
схеме и самостоятельно играть фигурами в совокупности и в отдельности. 
ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного. 
перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 
всего класса, сравнивать и группировать предметы и их образы;
Регулятивн ые:
уметь расставлять шахматные фигуры.
умение излагать мысли в четкой логической последовательности, анализировать ситуацию
и самостоятельно решать элементарные задачи на мат в один ход.
определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя;
Коммуникативные:
уметь работать в паре и в коллективе.
уметь работать над решением шахматных задач в команде.
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К концу учебного года дети будут знать:
- шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 
угловые поля, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под 
боем, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, вечный шах, 
двойной удар, ничья;
- названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король;
- правила хода и взятия каждой фигуры, обозначения ходов при записи партии.
К концу учебного года дети будут уметь:
- правильно помещать шахматную доску между партнерами;
- правильно расставлять фигуры перед игрой;
- вести запись партии
- разыграть шахматную партию от начала и до конца без нарушений правил шахмат;
- рокировать, объявлять шах, ставить мат;
- решать элементарные задачи на мат в один ход;
- проводить элементарные комбинации на двойной удар в 1 -2 хода.
Содержание курса
Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 
Шахматные фигуры: белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король.
Начальная расстановка фигур: начальное положение (начальная позиция); расположение 
каждой из фигур в начальной позиции; правило «ферзь любит свой цвет»; связь между 
горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур.
Ходы и взятие фигур: правила хода и взятия каждой из фигур, игра «на уничтожение», 
белопольные и чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, 
легкие и тяжелые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, 
взятие на проходе, превращение пешки.
Цель шахматной партии: шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая 
рокировка и ее правила.
Игра всеми фигурами из начального положения. Самые общие представления о том, как 
начинать шахматную партию.
Тематическое планирование________________________________ ________________
№ Т ем ы  зан яти я К оличество

часов
1. Волшебный мир шахмат. 1
2. Ш ахматная нотация. 1
3. Ладья и слон. 1
4. Нападение и взятие. 1
5. Пешка. 1
6. Король. 1
7. Ферзь. 1
8. Конь 1
9. Ценность фигур 1
10. Особые ходы пешки 1
11. Повторение пройденного материала: ходы фигур, ценность фигур. 1
12. Коррекционное занятие. 1
13. Защита от нападения. 1
14. Ш ах и защита от него 1
15. Мат. 1
16. Простейшие матовые конструкции. 1
17. Пат. Ничья 1
18. Повторение: задания на шах, мат и пат. 1
19. Коррекционное занятие или турнир по шахматам. 1
20. Особый ход- рокировка 1
21. Двойной удар 1
22. Мат королем и ферзем. 1
23. Мат ферзем и ладьей. 1
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24. Мат двумя ладьями 1
25. Повторение: матование одинокого короля разными фигурами 1
26. Коррекционное занятие или турнир. 1
27. Правила поведения во время игры. 1
28. Шахматные часы. 1
29. Запись партии 1
30. Вилка. 1
31. Сквозной удар. 1
32. Повторение - итоговой тест. 1
33. Повторение. Правила поведения во время игры. 1
34. Подведение итогов года 1

Всего: 34

3 и 4 классы
Планируемые результаты 
Личностные:
оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 
ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные 
поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие;
называть и объяснять свои чувства и ощущения, объяснять своё отношение к поступкам с 
позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 
самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы.
Метапредметные:
Познавательные.
определять, различать и называть шахматные фигуры,
конструировать по условиям, заданным взрослым, по образцу, по чертежу, по заданной 
схеме и самостоятельно играть фигурами в совокупности и в отдельности. 
ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного. 
перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 
всего класса, сравнивать и группировать предметы и их образы;
Регулятивные:
уметь расставлять шахматные фигуры.
умение излагать мысли в четкой логической последовательности, анализировать ситуацию
и самостоятельно решать элементарные задачи на мат в один ход.
определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя;
Коммуникативные:
уметь работать в паре и в коллективе.
уметь работать над решением шахматных задач в команде.
К концу учебного года дети будут знать:
- основные тактические приемы: двойной удар, связка, методы защиты от связки, 
сквозной удар, завлечение, отвлечение, перегрузка, уничтожение защиты, перекрытие, 
взлом, вскрытое нападение, промежуточный ход, западня;
- базовые сведения о пешечных окончаниях: ближняя и дальняя оппозиция,
отдалённая проходная, защищённая проходная, прорыв, правило квадрата, метод 
отталкивания плечом;
- базовые сведения о методах разыгрывания дебюта, основные принципы
разыгрывания королевского, северного и центрального гамбитов;
К концу учебного года дети будут уметь:
- проводить более сложные (по сравнению с первым годом обучения) комбинации на 
двойной удар, на выигрыш либо спасение связанной фигуры, на спертый мат, завлечение, 
отвлечение, перегрузку и т.п. в 2-3 и более ходов;
- поставить мат в окончании «король и ладья против одинокого короля», «король и два 
слона против одинокого короля»;
- дать оценку (выигрыш, проигрыш или ничья) любой позиции «король и пешка 
против короля» при ходе каждой из сторон;

207



- составлять элементарные планы на разных стадиях партии;
- разыгрывать дебют в соответствии с основными принципами игры в дебюте.
Содержание курса
1. Повторение материала первого года обучения: шахматные термины, шахматная но
тация, ходы фигур, шах и мат. Двойной удар как один из основных тактических приёмов 
(повторение и более сложные примеры). Дидактические задания «Нанеси двойной удар».
2. Повторение материала первого года обучения и более сложные примеры. Ферзь - 
мобильная и мощная фигура. Дидактические задания «Нанеси двойной удар ферзём».
3. Повторение материала первого года обучения и более сложные примеры. Конь - самая 
«хитрая» фигура на шахматной доске. Дидактические задания «Нанеси двойной удар 
конём».
4. Тактический приём «Сквозной удар» как разновидность одновременного нападения на 
две неприятельские фигуры. Примеры применения сквозного удара на разных стадиях 
партии. Дидактические задания «Нанеси сквозной удар».
5. Повторение материала первого года обучения: полная и неполная связка, давление на 
связку. Роль связки в шахматах. Более сложные примеры связки. Дидактические задания 
«Выиграй с помощью связки».
6. Повторение материала первого года обучения: защита от связки, развязывание, мат 
Легаля. Различные методы защиты от связки. Дидактические задания «Как бы ты 
сыграл?»
7. Линейный мат. Мат по восьмой (первой) горизонтали. «Форточка» для короля. 
Комбинации на линейный мат. Дидактические задания «Как бы ты сыграл?»
8. Метод оттеснения короля в угол. Оппозиция. Выжидательный ход. Патовые ловушки. 
Дидактические задания «Как бы ты сыграл?»
9. Атака на короля, лишённого пешечного прикрытия. Значение открытых линий для 
атаки. Взаимодействие фигур. Дидактические задания «Как бы ты сыграл?»
10.Жертва материала ради разрушения пешечно-фигурного прикрытия неприятельского 
короля. Открытые линии для атаки, взаимодействие фигур. Дидактические задания 
«Взломай позицию неприятеля!»
11.Мат двумя слонами. Метод оттеснения короля в угол. Патовые ловушки. Сила двух 
слонов в открытой позиции, их взаимодействие. Дидактические задания «Как бы ты 
сыграл?»
12.Тактический приём «Завлечение». Комбинации на завлечение в сочетании с другими 
тактическими приёмами. Дидактические задания «Как бы ты сыграл?»
13.Тактический приём «Отвлечение». Комбинации на отвлечение в сочетании с другими 
тактическими приёмами. Дидактические задания «Как бы ты сыграл?»
14.Тактический приём «Перегрузка». Комбинации на перегрузку в сочетании с другими 
тактическими приёмами. Дидактические задания «Как бы ты сыграл?»
15.Повторение материала первого года обучения - самый слабый пункт в начальной 
позиции, опасная диагональ. Два основных правила разыгрывания дебюта. Учебные 
партии на использование слабости пункта f7. Дидактические задания «Как бы ты 
сыграл?»
16.Учебные партии на использование перевеса в развитии (Морфи - консультанты, атака 
Греко и др.). Дидактические задания «Как бы ты сыграл?»
17.Повторение программного материала первого полугодия. Дидактические задания «Как 
бы ты сыграл?»
18.Тактический приём «Вскрытое нападение». Вскрытый шах как разновидность 
вскрытого нападения. Комбинации на вскрытое нападение в сочетании с другими 
тактическими приёмами. Дидактические задания «Как бы ты сыграл?»
19.Тактический приём «Промежуточный ход». Промежуточный шах. Лишний темп, 
запасной темп. Значение промежуточного хода при проведении различных комбинаций.
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Дидактические задания «Как бы ты сыграл?»
20.Тактические приёмы «Уничтожение защиты» и «Перекрытие». Комбинации на 
уничтожение защиты и перекрытие в сочетании с другими тактическими приёмами. 
Дидактические задания «Как бы ты сыграл?»
21.Пешки на пороге превращения. Отвлечение блокирующей фигуры. Комбинации на 
проведение пешек в ферзи в сочетании с другими тактическими приёмами. 
Дидактические задания «Как бы ты сыграл?»
22.Типовые комбинации на прорыв в пешечном, коневом и других видах эндшпиля. 
Жертва ради проведения пешки в ферзи. Комбинации на пешечный прорыв в сочетании с 
другими тактическими приёмами. Дидактические задания «Как бы ты сыграл?»
23.Базовые сведения об эндшпиле «Король и пешка против короля». Оппозиция - 
повторение и закрепление материала. Ближняя и дальняя оппозиция. Патовые ловушки. 
Понятие о крепости. Дидактические задания «Как бы ты сыграл?»
24.Квадрат проходной пешки. Помехи на пути короля. Блуждающий квадрат, или 
«штаны». Метод отталкивания плечом. Дидактические задания «Как бы ты сыграл?»
25.Составление плана игры в окончании. Понятие об отдалённой проходной пешке. 
Защищённая проходная. Понятие об активном и пассивном короле. Дидактические 
задания «Как бы ты сыграл?»
26.Размен всех фигур как один из методов реализации материального и/или 
позиционного перевеса. Техника расчёта вариантов. Отложенный размен. Дидактические 
задания «Как бы ты сыграл?»
27.Упорство в защите худших позиций как непременное условие для шахматного роста. 
Жертва материала ради достижения вечного шаха. Комбинации на вечный шах в 
сочетании с другими тактическими приёмами. Дидактические задания «Как бы ты 
сыграл?»
28.Шахматные «поддавки». Бешеная ладья. Бешеный ферзь. Комбинации на пат в 
сочетании с другими тактическими приёмами. Дидактические задания «Как бы ты 
сыграл?»
29. «Техника безопасности» для фигур. Ограничение подвижности фигуры. Атака на 
малоподвижную и неподвижную фигуру. Дидактические задания «Как бы ты сыграл?»
30. Преждевременный выход ферзя в игру, погоня за выигрышем материала, 
«пешкоедство» в дебюте. Атака на малоподвижного и неподвижного ферзя. 
Дидактические задания «Как бы ты сыграл?»
31. Спёртый мат (повторение). Атака на малоподвижного и неподвижного короля. 
Типовые матовые конструкции. Дидактические задания «Как бы ты сыграл?»
32. Понятие о теории дебютов. Гамбит. Плюсы и минусы королевского гамбита. Учебные 
партии на королевский гамбит. Дидактические задания «Как бы ты сыграл?»
33. Жертва одной или двух пешек в дебюте за инициативу. Плюсы и минусы 
центрального и северного гамбитов. Учебные партии. Дидактические задания «Как бы ты 
сыграл?»
34.Повторение основных сведений, полученных детьми во время второго года обучения 
шахматам: основные тактические приёмы, базовые знания об элементарных окончаниях 
(проведение пешки в ферзи, оппозиция, матование ладьёй, матование двумя слонами). 
Составление плана игры. Понятие о теории дебютов. Совершенствование техники 
расчёта вариантов. Закрепление полученных знаний и приобретённых умений с помощью 
дидактических упражнений.
Тематическое планирование

№
урока

Т ем ы  зан яти я К оличество  часов

1. Двойной удар пешкой, слоном, ладьёй 1
2. Двойной удар ферзём 1
3. Двойной удар конём - вилка 1
4. Сквозной удар - шампур 1
5. Связка 1
6. Защита от связки 1
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7. Мат «по линеечке» 1
8. Мат королём и ладьёй 1
9. Голый король 1
10. Взлом 1
11. Два могучих слона 1
12. Завлечение 1
13. Отвлечение 1
14. Перегрузка 1
15. Дебют - слабый пункт 1
16. Дебют - перевес в развитии 1
17. Проверь себя! 1
18. Вскрытое нападение 1
19. Промежуточный ход 1
20. Уничтожение защиты. Перекрытие 1
21. Проходные пешки 1
22. Прорыв 1
23. Проведение пешки в ферзи 1
24. Правило квадрата. Отталкивание плечом 1
25. Реализация лишней пешки. Отдалённая проходная. Активный король 1
26. Переход в пешечный эндшпиль 1
27. Комбинации на вечный шах 1
28. Патовые комбинации. 1
29. Западня 1
30. Западня для ферзя 1
31. Западня для короля 1
32. Королевский гамбит 1
33. Центральный и северный гамбиты 1
34. Проверь себя! 1

Всего 34

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Основы ПДД 1- 4 класс (135 ч)

Планируемые результаты

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы
В результате освоения рабочей программы формируются следующие 
предметные умения:
—  выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотносить с особенностями своего 
поведения как участника движения;
—  объяснять значение и функции конкретного знака (в значении, приближенном к 
установленным ПДД в соответствующем документе);
—  находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожных ситуаций;
—  раскрывать в соответствии с дорожными знаками правила движения;
Метапредметные результаты освоения программы:
—  умение анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждение;
—  формирование способности оценивать свое поведение со стороны;
—  формирование рефлексивных умений —  предвидение возможных опасностей в реальной 
обстановке;
—  формирование умения планировать и оценивать результаты своего поведения. 
Содержание курса

Содержание данного курса включает теорию и практику безопасного поведения 
человека на улицах и дорогах, а также в общественном транспорте. Реализация данной 
программы рассчитана на 4 года обучения в начальной школе и позволит обучающимся 
получить систематизированное представление об опасностях на дороге и о 
прогнозировании опасных ситуаций, оценить влияние их последствий на жизнь и здоровье
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человека, выработать алгоритм безопасного поведения с учетом своих возможностей. 
Тематическое планирование

Фи 
на 

нсо 
ва 

я 
гра 
мо 
тн 

ост 
ь

2 класс
Планируемые результаты 
Личностные:
- осознание себя как члена семьи, общества и государства;
- овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений;
- развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и 
реальных экономических ситуациях.
Метапредметные:

Познавательные:
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и представления 
информации;
- овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями;
Регулятивные:
- понимание цели своих действий;
- составление простых планов с помощью учителя;
- проявление познавательной и творческой инициативы;
- оценка правильности выполнения действий;
- адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей;
Коммуникативные:
- составление текстов в устной и письменной формах;
- умение слушать собеседника и вести диалог;
- умение признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 
иметь свою;
- умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих.
Предметные:
- понимание и правильное использование экономических терминов;
- представление о роли денег в семье и обществе;
- умение характеризовать виды и функции денег;
- знание источников доходов и направлений расходов семьи;
- умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет;
- определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их решения;
- проведение элементарных финансовых расчётов.
Содержание курса:
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№
п/п

С одерж ание раздела, тем ы Кол-во часов 
1 класс

Кол-во часов 2 
класс

Кол-во часов 3 
класс

Кол-во часов 
4 класс

1 Дорожная грамота 10 10 10 10
2. Транспортные средства
3 Здравствуй, дорога! 3 3 3 6
4 Наш друг - светофор 3 3 3 3
5 Правила дорожного 

движения 10 10 10 4
6 Дорожные знаки 4 5 5 5

Итого 33 34 34 34



- обмен и деньги
- семейный бюджет 
Тематическое планирование
№
п/п

Н аименование разделов Количество часов

1 Обмен и деньги 8

2 Семейный бюджет 8

3 Заключение 1

Всего: 17

Финансовая грамотность
3 класс
Планируемые результаты 
Личностные:
- осознание себя как члена семьи, общества и государства;
- овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений;
- развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и 
реальных экономических ситуациях.
Метапредметные:

Познавательные:
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и представления 
информации;
- овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями;
Регулятивные:
- понимание цели своих действий;
- составление простых планов с помощью учителя;
- проявление познавательной и творческой инициативы;
- оценка правильности выполнения действий;
- адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей;
Коммуникативные:
- составление текстов в устной и письменной формах;
- умение слушать собеседника и вести диалог;
- умение признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 
иметь свою;
- умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих.
Предметные:
- понимание и правильное использование экономических терминов;
- представление о роли денег в семье и обществе;
- умение характеризовать виды и функции денег;
- знание источников доходов и направлений расходов семьи;
- умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет;
- определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их решения;
- проведение элементарных финансовых расчётов.
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Содержание курса:
- деньги, их история, виды, функции
- семейный бюджет
Тематическое планирование______
№
п/п

Н аименование разделов Количество часов

1 Обмен и деньги 8

2 Семейный бюджет 8

3 Заключение 1

Всего: 17

Финансовая грамотность
4 класс
Планируемые результаты 
Личностные:
- осознание себя как члена семьи, общества и государства;
- овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений;
- развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и 
реальных экономических ситуациях.
Метапредметные:

Познавательные:
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа и представления 
информации;
- овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями;
Регулятивные:
- понимание цели своих действий;
- составление простых планов с помощью учителя;
- проявление познавательной и творческой инициативы;
- оценка правильности выполнения действий;
- адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей;
Коммуникативные:
- составление текстов в устной и письменной формах;
- умение слушать собеседника и вести диалог;
- умение признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 
иметь свою;
- умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих.
Предметные:
- понимание и правильное использование экономических терминов;
- представление о роли денег в семье и обществе;
- умение характеризовать виды и функции денег;
- знание источников доходов и направлений расходов семьи;
- умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет;
- определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их решения;
- проведение элементарных финансовых расчётов.
Содержание курса:
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Модуль 1 -  Как появились деньги и какими они бывают 
Модуль 2 -  Из чего складываются доходы в семье
Модуль 3 -  Почему семье иногда не хватает денег на жизнь и как это избежать 
Модуль 4 -  Деньги счет любят, или Как управлять своим кошельком, чтобы он не пустовал 
Тематическое планирование__________________________ ___________________________

№
п/п

Н аименование разделов Количество разделов

1 Как появились деньги и какими они бывают 8

2 Из чего складываются доходы в семье 2

3 Почему семье иногда не хватает денег на жизнь и как это 
избежать

2

4 Деньги счет любят, или Как управлять своим кошельком, 
чтобы он не пустовал

5

Всего: 17

ОКТПЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Занимательный русский язык
2 клас
Планируемые результаты:
Личностные
умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию 
собственной речи;
любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 
интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 
интерес к изучению языка;
осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.
Метапредметные 
Регулятивн ые:
самостоятельно формулировать тему и цели урока;
составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;
в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Познавательные:
перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 
таблицу, схему);
пользоваться словарями, справочниками; 
осуществлять анализ и синтез; 
устанавливать причинно-следственные связи; 
строить рассуждения;
Коммуникативн ые:
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 
владеть монологической и диалогической формами речи. 
высказывать и обосновывать свою точку зрения;
слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 
корректировать свою точку зрения;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
задавать вопросы.
Предметные
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умение делать умозаключение, сравнивать, устанавливать закономерности, называть 
последовательность действий;
умение делить слова на слоги, правильно ставить ударение в словах, находить однокоренные 
слова, отгадывать и составлять ребусы;
умение называть противоположные по смыслу слова, работать со словарем; 
умение подбирать фразеологизмы, использовать в речи знакомые пословицы; 
умение пользоваться местоимениями, числительными и наречиями в речи.
Содержание курса
Фонетика. Теория: расширение знаний о звуках русского языка, «мозговой штурм». 

Практика: игра «Исправь ошибки», работа с произведениями, где допущены 
орфографические ошибки, творческие задания для формирования орфографической 
зоркости.
Словообразование. Теория: расширение знаний о частях слова, их значении в
словообразовании, «мозговой штурм».
Практика: игры на превращения слов, работа со схемами, шарады, логически-поисковые 
задания на развитие познавательного интереса к русскому языку.
Лексика. Теория: беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами», 
знакомство со словами-неологизмами и архаизмами, фразеологизмами русского языка. 
Практика: игры на расширение словарного запаса школьников, работа со словарями и 
энциклопедиями, активное использование в речи фразеологических оборотов, логически- 
поисковые задания на развитие познавательного интереса к русскому языку.
Морфология. Теория: расширение знаний о частях речи, их морфологических признаках. 

Практика: игры на знание частей речи, расшифровывание фраз и текстов, логически- 
поисковые задания на развитие познавательного интереса к русскому языку.
Пословицы и поговорки. Практика: активное использование в речи пословиц и поговорок, 
подбор пословиц к заданной ситуации.
Игротека. Практика: логически-поисковые задания, направленные на развитие
познавательных способностей, отгадывание загадок, разгадывание кроссвордов, 
криптограмм, игры на знание и развитие интереса к родному языку, на проверку знаний по 
русскому языку.
Тематическое планирование__________________________________ ____________________

№  п/п
Н аименование раздела

Количество часов

1 Фонетика 3

2 Словообразование 3

3 Лексика 5

4 Морфология 3

5 Пословицы и поговорки 1

6 Игротека 2

Итого: 17

«Я познаю мир»
4 класс
Планируемые результаты 
Личностные результаты
овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) их 
происхождении и назначении;
формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, 
природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 
целом;
формирования коммуникативной, этической, социальной компетентности школьников.
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Основным объектом оценки результатов освоения программы «Я познаю 
окружающий мир» служит сформированность у обучающихся коммуникативных и 
познавательных универсальных действий, которые направлены на анализ своей 
познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся:
способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 
преобразовывать познавательную задачу в практическую;
умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 
выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 
самостоятельность в обучении;
способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, установлению 
аналогий, отнесению к известным понятиям;
умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении различных задач, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий;
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям;
любознательность, активность и заинтересованность в познании мира.
Содержание
Еда. История происхождения продуктов питания: хлеб, картофель, конфеты, фрукты и 
овощи, сахар, мороженое, каша, витамины, капуста, пряники, шоколад, чай, витамины, 
кулинарная книга. Польза и вред, применение продуктов. Составление рецептов.
Одежда. История возникновения одежды: пуговицы, шапки, сарафан, башмаки, носовые 
платки, юбки и брюки. Одежда для дома: халат и пижама. Мода и аксессуары. Назначение и 
использование предметов одежды.
Праздник. Предметы и обычаи, связанные с праздниками. Сувениры и игрушки к 
праздникам. Правила этикета. Праздничные конкурсы и игры.
Тематическое планирование

№ п\п Название раздела Количество часов
4 Еда 6
5 Одежда 5
6 Праздник 5
5 Экскурсии 1

итого 17

2.3. Программа духовно-нравственного (нравственного) развития, 
воспитания обучающихся с задержкой психического развития

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 
соответствии с требованиями ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России, с учетом методических разработок издательства 
«Просвещение» и опыта реализации воспитательной системы МКОУ «Зеленорощинская 
СОШ».

В школе выстроена система духовно-нравственного и гражданско-патриотического 
воспитания детей, а также их психолого-педагогическое сопровождение в течение всего 
периода обучения в школе.

Ценности личности, конечно, в первую очередь формируются в семье. Но наиболее 
системно, последовательно и глубоко духовно-нравственное развитие и воспитание личности 
происходит в сфере образования. Поэтому именно в школе должна быть сосредоточена не 
только интеллектуальная, но и духовная, культурная жизнь школьника. Ребенок школьного 
возраста, особенно в начальной школе, наиболее восприимчив к духовно-нравственному 
развитию и воспитанию. А вот недостатки этого развития и воспитания трудно восполнить в
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последующие годы. Пережитое и усвоенное в детстве отличается большой психологической 
устойчивостью.

Духовно-нравственное воспитание является одним из основных компонентов 
образовательного процесса в школе, что помогает вырастить честных, добрых, 
трудолюбивых людей, поможет найти им своё место в жизни, использовать полученные 
знания и умения на благо Родины.

Отводя большую роль гражданско-патриотическому и нравственноэстетическому 
воспитанию в становлении личности учащихся, в школе проводятся коллективные 
творческие дела, которые способствуют духовному формированию личности, развитию 
творческих задатков, способностей, дарований и талантов; формируют становление 
социально значимых ценностей у подрастающего поколения. Применяются различные 
формы проведения внеклассных мероприятий, акций, праздников, фестивалей, смотров. В 
системе педагогическим коллективом проводится большая работа по этим направлениям 
через традиционные школьные дела, которые отражаются в планах воспитательной работы 
школы и классных руководителей:

«День знаний»
«День учителя»
«Осенний бал»
«День матери» Новогодние праздники 
День защитника Отечества
Праздники, посвященные женскому дню 8 Марта 
Уроки мужества
Мероприятия по ЗОЖ (конкурсы рисунков, плакатов, агитбригад)
Дни Здоровья 
Дни Туриста 
«Последний звонок»
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 
учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии 
и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации -  
социальными партнерами школы: библиотекой, Ребрихинским краеведческим музеем, ДЮЦ, 
ДЮСШ. Это позволило увеличить занятость учащихся школы в спортивных секциях, 
объединениях по интересам, студиях досугово-эстетического цикла, привлечь специалистов 
к проведению кружков на базе школы.

Образ ученика начальной школы МКОУ «Зеленорощинская СОШ»
Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в образе ее выпускника:
• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками;
• владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального, всероссийского и международных уровней
• обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение);
• любознательный, интересующийся, активно познающий мир; □ владеющий 

основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;
• любящий свой край и свою Родину;
• уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 

и школой;
• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение;
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• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 
окружающих.

Цель и задачи
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка 
становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 
компетентного гражданина России.

Ценностные установки 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми 
являются следующие ценности:

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 
служение Отечеству);

• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества;

справедливость, милосердие, честь, достоинство);
• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 
свобода совести и вероисповедания);

• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 
старших и младших, забота о продолжении рода);

• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 
настойчивость, трудолюбие, бережливость);

• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
• традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 
принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о 
религиозных идеалах;

• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);

• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
• человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество).
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 
ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной 
реализации этих ценностей на практике.

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 
основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений: 
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека.
Базовые национальные ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение 
Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, 
поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 
государства и гражданского общества.
Принципы гражданского воспитания:
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• включение младших школьников в опыт гражданского действия;
• единство гражданского и морально-нравственного воспитания;
• приоритет групповых форм работы;
• единство внеклассных форм воспитания с классно-урочными.
Наличие гражданской позиции —  необходимое условие, ступень для восхождения к 
гражданской зрелости, которая подразумевает чувство долга и ответственности перед своей 
страной и обществом, чувство долга и ответственности перед самим собой за свою судьбу, 
понимание своего места в жизни, заботу о благополучии семьи и близких, самоутверждение, 
чувство общности с другими людьми, развитие понимания своих поступков и чувств, умение 
отвечать за свои поступки, развитие чувства собственного достоинства, справедливость, 
милосердие, честь, свобода совести и вероисповедания, чёткое понимание того, как 
поступить в конкретном случае.
Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Базовые национальные ценности:
• нравственный выбор;
• жизнь и смысл жизни;
• справедливость;
• милосердие;
• честь;
• достоинство;
• свобода совести и вероисповедания;
• толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.
Принципы современного воспитания, воспитание нравственных чувств и этического 
сознания:
• целенаправленная ориентированность воспитанников на нравственные ценности;
• единство, целостность и преемственность в нравственном воспитании младших 
школьников;
• учёт индивидуальных, возрастных особенностей детей как предпосылок успешности 
духовно-нравственного развития и воспитания;
• использование оптимума педагогических факторов во взаимодействии с 
воспитанниками;
• интеграция компонентов духовно-нравственного развития и воспитания, в том числе 
консолидация всех принципов воспитания, и др.; • приоритет общечеловеческих 
нравственных ценностей;
• развитие интереса к человеку как высшей ценности;
• использование добротворческих традиций народов России;
• создание фольклорно-воспитательной среды жизнедеятельности;
• расширение педагогического пространства воспитательной среды, придание ему 
национального контекста;
• использование средств и приёмов нравственного воспитания современных младших 
школьников, позволяющих выйти на такой уровень нравственного духовного развития, 
который был бы достаточным основанием для последующего развития личности, и др.;
• применение технологий духовно-нравственного развития и воспитания младших 
школьников, основанных на гуманно-личностном подходе, способных сформировать тип 
личности, отличающейся чувством собственного достоинства, стремлением служить людям, 
обострённым вниманием к чужой беде.
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. Базовые национальные ценности:
• уважение к труду;
• творчество и созидание;
• стремление к познанию и истине;
• целеустремленность и настойчивость, бережливость.
Основные принципы трудового воспитания:
• принцип активности в труде;

219



• принцип посильности труда;
• принцип сознательного и ответственного отношения к труду;
• принцип созидательности;
• принцип творческого подхода к труду.
Направление 4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание).
Базовые национальные ценности:
• родная земля;
• заповедная природа;
• планета Земля;
• экологическое сознание.
Принципы организации экологического воспитания:
• процесс формирования ответственного отношения к природе как составная часть 
общей системы воспитания, актуальное её направление;
• взаимосвязи глобального, регионального и краеведческого подходов к раскрытию
современных экологических проблем как основа процесса формирования экологической 
культуры;
• единство интеллектуального, эмоционального восприятия окружающей среды и
практической деятельности по её улучшению как основа формирования бережного 
отношения к природе;
• опора на принципы систематичности, непрерывности и междисциплинарное в
содержании и организации экологического образования и процесса формирования 
экологической культуры школьников.
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Базовые национальные ценности:
• красота;
• гармония;
• духовный мир человека;
• эстетическое развитие.
Принципы эстетического воспитания:
• принцип единства идейного и художественного в произведениях искусства как основа 
системы эстетического воспитания;
• принцип взаимосвязи науки и искусства в воздействии на личность. Искусство в 
тесном единении с наукой на любой ступени обучения развивает умственные силы ребёнка, 
формирует научные представления о мире, выявляет ценность знания, стремление к истине, 
даёт представление о картине мира;
• принцип творческой самодеятельности школьников. В процессе художественного 
творчества ученик упражняет свои силы, развивает ценные качества личности.
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся Реализация 
программы предполагает создание социально открытого пространства, когда каждый 
педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных 
идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации 
в практической жизнедеятельности:
• в содержании и построении уроков;
• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и
внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности
учащихся;
• в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и
смысла;
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• в личном примере ученикам.
Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 
согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи,
общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 
российских религиозных объединений. Организация социально открытого пространства 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, нравственного 
уклада жизни обучающихся осуществляется на основе принципов и инструментов в 
соответствии с ФГОС.

Содержание, виды и формы 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека.
Задачи воспитания 
гражданственн ости, 
патриотизма, 

уважения 
правам,
свободам и
обязанностям
человека

1. Формировать первоначальные представления о символах государства - 
Государственном флаге, гербе и гимне Российской Федерации-России, о флаге 
и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 
учреждение.
2. Формировать представления о важнейших законах нашей страны, о
правах и обязанностях гражданина России.
3. Формировать представления о правилах поведения в школе, дома, на 
улице, в населённом пункте, на природе.
4. Стимулировать проявление отрицательного отношения к 
нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком 
своих обязанностей.
5. Формировать умение отвечать за свои поступки
6. Формировать представления о национальных героях и важнейших
событиях истории России.
7. Воспитывать уважение к защитникам Родины
8. Формировать представления о народах Российской Федерации, об их 
общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны.
9. Развивать интерес к содержанию и значению государственных
праздников, к важнейшим событиям в истории и современной жизни
Российской

10. Федерации, 
образовательные учреждения.

11. Формировать уважительное отношение к русскому языку как к 
государственному языку межнационального общения.
Воспитание и уважение к школе, своему селу, городу, народу, России

населенного пункта, в котором находятся

к

Виды деятельности 
и формы 
организации 
внеурочной и 
внешкольной 
работы с младшими 
школьниками

Тематика занятий
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Классные часы, 
познавательные 
беседы, часы 
общения

1 .«Символы 
нашей школы», 
«Символы 
нашего города, 
области» 2. 
«Права и 
обязанности 
детей в

1. «Символы 
нашего 
государства»,
2. «Главный 
Закон
Российской 
Федерации - 
Конституция»,

1. «Символы 
городов нашей 
области, России»,
2. «Всеобщая 
декларация прав 
человека» «Наши 
обязанности», 
«Человек. Личность.

1.«Россия - наш 
общий дом».
2.
«Генеалогическое 
древо моей семьи», 
«Герб твоей семьи», 
«Ты и закон», 
«Разрешение
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школе»,
«Опасности на 
пути от школы 
до дома», «Как 
вести
себя в школе»
3. Герои 
разных времён. 
Былинные 
герои

«Права ребёнка в 
семье» 3. «Кого 
сегодня можно 
считать героем?», 
«Героизм и 
малодушие», 
«Герои наших 
времён»

Гражданин»
3. «Г ероизм -  
главная черта русского 
человека»,
«Герои Отечественной 
войны»

конфликтов мирным 
путём», «Что значит 
быть настоящим 
гражданином»,
«От правовых 
знаний -  к 
гражданской 
позиции»
3. «Герои среди 
нас», «Герои 
ближайших 
войн»

Беседы, викторины по правилам дорожного движения, поведения на транспорте, в 
общественном месте (по выбору)

Проектная
деятельность

1 .Коллективный 
проект
«Герб нашего 
класса», 2. 
«Азбука 
вежливости»

1.Исследовательский 
проект «История флага 
Российской 
федерации» 2. «Мои 
права»
3. «Армейский альбом 
моего отца»

1.Творческий проект 
«Гимн нашего 
класса», альбом
2.«Права ребёнка»,
3 . «Семейная 
реликвия»,
«История награды»

Игровая
деятельность

Игра
«Добрые
слова»,
тренинги

Диалоговая
рефлексия,
тренинги

Игровые ситуации, 
деловые игры

Урок -  игра, 
викторины, игровые 
ситуации, 
деловые игры

Туристско-
краеведческая
деятельность:
путешествия,
экскурсии,
походы

Экскурсии по
школе,
микрорайону

Экскурсии по 
памятным местам 
микрорайона

Экскурсии по 
памятным 
местам города

Экскурсии по 
памятным местам 
области, заочные 
экскурсии

Творческая
деятельность:
выставки,
конкурсы,
фестивали

Конкурсы рисунков «Символы класса, школы», «Герб семьи», 
«Не забыть нам этой даты»; чтецов и поэтов и т.д.

Проблемно
ценностное
общение

Встречи с интересными людьми, «Уроки успеха»

Работа с 
родителями

Совместные конкурсы, экскурсии, походы, викторины.

2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
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Задачи 
воспитания 
нравственных 
чувств и 
этического 

сознания

1. Формировать представления о различении хороших и плохих поступков.
2. Знакомить с правилами поведения в школе, семье, общественных местах и 
закреплять их знание.
3. Знакомить с правилами вежливого поведения, культуры речи и закреплять их 
знание.
4. Стимулировать проявление доброжелательного отношения к сверстникам и 
младшим.
5. Воспитывать почтительное отношение к родителям; уважительное 
отношение к старшим.
6. Развивать умение пользоваться «волшебными словами», быть опрятным, 
чистым, аккуратным.
7. Воспитывать стремление поступать правильно; быть выдержанным, 
прислушиваться к мнениям других.
8.Формировать умение признаваться в плохих поступках и анализировать их.
9. Формировать элементарные представления о роли православия и других

традиционных религий в истории и культуре нашей страны___________________

Виды
деятельности и 
формы 
организации 
внеурочной и 
внешкольной 
работы с 
младшими 
школьниками

Тематика занятий

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Классные часы, 
познавательные 
беседы, часы 
общения

Беседы по 
прочитанным 
произведениям; 
обсуждение 
пословиц и 
поговорок; беседы -  
обсуждения; 
классные часы 
«Умеем ли мы 
общаться», «Добро и 
зло»

Беседы по
нравственным
вопросам; беседы
по жанрам
русского
фольклора;
беседы -
обсуждения;
классные
часы «Мы
коллектив?!»,
«Вера и
истина»

Беседы по жанрам 
русского фольклора 
(пословицы и 
поговорки); беседы -  
обсуждения; «Мировые 
религии и их 
основатели»

Беседы по 
произведения 
м литературы, беседы 
по жанрам русского 
фольклора; беседы -  
обсуждения; часы 
общения «Твори 
добро», «Если добрый 
ты», «Истоки 
православия»

Беседы, викторины по правилам дорожного движения, поведения на 
транспорте, в общественном месте (по выбору)

Проектная
деятельность

Проект «Аз, 
буки, веди»

Исследовательский
проект
«Возникновение 
христианства на Руси»

Творческий проект 
«Мир украсим 
добрыми 
делами»

Игровая
деятельность

Игра «Добрые 
слова», «Правила 
дружбы», 
«Незаконченный 
текст», тренинги

Философская игра 
«Учитесь делать 
добро», сюжетно
ролевые игры, 
диалоговая 
рефлексия, 
тренинги

Игровые ситуации, 
деловые игры, 
философские игры, 
игровое моделирование 
игровых ситуаций, 
проигрывание 
ситуаций

Урок -  игра, 
викторины, игровые 
ситуации, деловые 
игры, сюжетно
ролевые игры, 
диагностические 
ситуации, 
философские.

Туристско-
краеведческая
деятельность:
путешествия,
экскурсии,
походы

Экскурсии в театр, на выставки, концерты, библиотеку, в учреждения дополнительного 
образования
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Творческая
деятельность:
выставки,
конкурсы,
фестивали

Конкурсы рисунков; чтецов и поэтов, конкурс вежливости, КВН и т.д.

Проблемно
ценностное
общение

Этические диалоги, диспуты, интеллектуальная дуэль

Работа с 
родителями

Конкурсы «Папа, мама, я -  дружная семья», «Папа, мама, я -  читающая семья», 
«Папа, мама, я -  артистичная семья», совместные экскурсии, походы

З.Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.

Задачи воспитания 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к 
учению, труду, 
жизни в учебно
воспитательном 
процессе

1. Формировать представления о ведущей роли образования, труда и значении 
творчества в жизни человека и общества; о нравственных основах учёбы, труда и 
творчества.
2. Воспитывать уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности и бережное 
отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу 
учебникам, личным вещам. 3. Формировать представления об основных профессиях.
3. Формировать первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 
разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов.
4. Стимулировать проявление отрицательного отношения к лени и небрежности 
в труде и учёбе, небережливости и равнодушию к результатам труда людей.
5. Формировать личностные качества, такие, как
6. дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий.

Виды
деятельности и 
формы 
организации 
внеурочной и 
внешкольной 
работы с 
младшими 
школьниками

Тематика занятий
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Классные часы, 
познавательные 
беседы, часы 
общения

Беседы «Труд в 
жизни людей», 
«Учёба -  наш 
труд», «Начатое 
дело доводим 
до конца»

Беседы «Начатое 
дело доводим до 
конца»,
«Трудиться - 
всегда пригодится», 
«Все работы 
хороши», «О 
происхождении 
профессий»

Беседы
«Воспитываю себя 
сам», «Профессии 
наших родителей», 
«Начатое дело 
доводим до 
конца», «Делу 
время, а потехе 
час», «Кем 
быть?»

Беседы «Кем 
быть?», «Начатое 
дело доводим до 
конца», «Делу 
время, а потехе час», 
«Мои умения и мои 
способности», «Все 
профессии нужны, 
все профессии 
важны», «Мир 
профессий»

Беседы, викторины по прочитанным произведениям детской 
художественной литературы (по выбору)

Проектная
деятельность

Долгосрочный 
«Кем я хочу 
стать»

Долгосрочный «Кем 
я хочу
стать», «Наши 
родители на 
работе»

Долгосрочный 
«Кем я хочу 
стать», Мир 
профессий»

Долгосрочный 
«Кем я хочу стать», 
«Профессиона 
льные праздники», 
«Труд в жизни 
людей»
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Игровая
деятельность

Сюжетно-ролевые игры «Я учитель, продавец, почтальон, библиотекарь и т.п», 
«Помощники»
Игровые ситуации «Самообслуживание», «Я планирую», «Воспитывай 
самостоятельность».
Игровые тренинги, упражнения.

Туристско- 
краеведческая 
деятельность: 
путешествия, 
экскурсии, походы

Экскурсии на предприятия, в библиотеку, походы

Творческая
деятельность:
выставки,
конкурсы,
фестивали

Конкурсы рисунков; «Школьная ярмарка», «Мир профессий», «Город мастеров», 
«Мастерская Деда Мороза», «Хлеб -  всему голова», «Праздник урожая»,
«Чудеса природы»КВН и т.д.

Трудовая
деятельность

Трудовые акции «Чистый двор», субботники, «Книжкина больница», «Зелёный двор», 
«Зелёный класс». Работа в объединениях дополнительного образования

Работа с 
родителями

Конкурсы «Папа, мама, я -  дружная семья», «Папа, мама, я -
читающая семья», «Папа, мама, я -  артистичная семья», совместные экскурсии,
походы

4.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.

Задачи 
воспитания 
ценностного 
отношения к 
природе, 
окружающей 
среде в учебно
воспитательном 
процессе

1. Воспитывать ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
бережное отношение к растениям и животным.

2. Воспитывать бережное, гуманное отношение ко всему живому.
3. Прививать элементарный опыт природоохранительной деятельности.
4. Развивать интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, 

формировать понимание активной роли человека в природе.

Виды Тематика занятий
деятельности и 
формы 
организации 
внеурочной и 
внешкольной 
работы с 
младшими 
школьниками

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Классные часы, Беседы- Беседы- Беседы- Беседы- размышления
познавательные размышления размышления размышления «Обсудим прочитанное
беседы, часы «Обсудим «Обсудим про- «Обсудим произведение»
общения прочитанные читанные прочитанные «Тема "Человек и

произведения» произведения» произведения» животные" в
«Обсудим «Обсудим «Тема "Человек и произведениях
произведения анималистичес животные" в зарубежных художников»
художников - кие скульп- туры, произведениях (по выбору учителя),
анималистов», «Край родной и русских «Эколо- гический
«Природа и любимый» художников» (по плакат», «Ты ответствен
человек», (произведения выбору учителя), за того, кого приручил»,
«Человек и его художников), «Гармония «Путешествие с
четвероногие «Бережное природы - комнатными растениями
друзья», отношение к 

природе», 
«Причинные 
связи в 
природе»

сельский и
городской
пейзаж»,
«Правила
поведения на
природе»,

по странам света», «О 
чём рассказывает карта»
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«Занимательны е 
камни», «Редкие 
растения 
города», 
«Растения и 
животные - 
хищники»

Беседы, викторины по прочитанным произведениям детской художественной 
литературы (по выбору)

Проектная
деятельность

Долгосрочны й 
проект «Растения 
нашего 
края»

Исследовательски 
й проект «Из чего 
делают 
паруса»

Творческий проект 
«Наши 
четвероногие 
друзья»

Коллективный проект 
«Растения и животные 
Красной книги»

Игровая
деятельность

Сюжетно-ролевые игры «Садоводы», «Я ветеринар» 
Игровые ситуации «Собери гербарий», «В царстве цветов », 
«Времена года». Игровые тренинги, упражнения.

Туристско-
краеведческая
деятельность:
путешествия,
экскурсии,
походы

Экскурсии в сквер, парк, в лес, на водоём, в музей, зоопарк, на 
ферму, в ботанический сад, на станцию юных натуралистов

Творческая
деятельность:
выставки,
конкурсы,
фестивали

Конкурсы рисунков; праздники «Золотая осень», «Мой четвероногий друг», 
«Выставка цветов», «Лучшая кормушка», «Хлеб -  всему голова», «Праздник 
урожая», «Чудеса природы», КВН и т.д.

Трудовая
деятельность

Акции «Чистый двор», субботники, «Живи, елочка»», «Зелёный двор», «Зелёный 
класс», «Покормите птиц зимой». Работа в объединениях дополнительного 
образования

Работа с 
родителями

Конкурсы «Папа, мама, я -  дружная семья», «Папа, мама, я -  читающая семья», 
«Папа, мама, я -  артистичная семья», совместные экскурсии, походы

5 .Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях.__________________________

Задачи воспитания 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических 
идеалах и 
ценностях в 
учебно-воспита
тельном процессе

1. Расширять представления о душевной и физической красоте.
2. Воспитывать интерес к занятиям художественным творчеством; интерес к 
чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам.
3. Формировать умение видеть красоту природы, труда и творчества, желание 
создавать красоту, совершать красивые поступки.
4. Стимулировать стремление к соблюдению опрятного внешнего вида, 
поддержанию порядка.

Виды деятельности 
и формы 
организации 
внеурочной и 
внешкольной 
работы с 
младшими 
школьниками

Тематика занятий

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
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Классные часы, 
познавательные 
беседы, часы 
общения

Познавательные 
беседы «Добрые, 
тёплые чувства в 
нашей жизни», «Труд 
души», «Убегаем от 
болезни: в здоровом 
теле - здоровый дух»

Познавательные 
беседы «В мире 
прекрасного», «О чём 
рассказывает музыка», 
обсуждение 
прочитанных 
произведений

Беседы-
размышления
«Обсудим
прочитанные
произведения»,
«Красота спасёт
мир», «В мире
прекрасного»
«Наполним
музыкой
сердца»

Беседы- 
размышления 
«Обсудим 
прочитанные 
произведения» 
«Когда душа поёт», 
«Пусть музыка 
звучит», «Как 
прекрасен этот 
мир», «Что значит 
поступать красиво», 
«Красота общения»

Беседы, викторины по прочитанным произведениям детской художественной 
литературы (по выбору)

Проектная
деятельность

Исследовательский 
проект «Из истории 
костюма»

Творческий 
проект «В мире 
прекрасного

Коллективный 
проект «Как 
прекрасен этот 
мир»

Игровая
деятельность

Сюжетно-ролевые игры «В кафе», «В транспорте» Игровые ситуации «Уступи место», 
«Вежливые слова» Игровые тренинги, упражнения.

Туристско- 
краеведческая 
деятельность: 
путешествия, 
экскурсии, походы

Экскурсии в кафе, на выставку, в филармонию, концерт, театр, учреждения 
дополнительного образования

Творческая
деятельность:
выставки,
конкурсы,
фестивали

Конкурсы юных художников, юных вокалистов, чтецов, 
театральных коллективов, рисунков; праздники «Мисс весна», фестиваль «Созвездие 
талантов», КВН и т.д.

Работа с
родителями

Конкурсы «Папа, мама, я -  дружная семья», «Папа, мама, я -  читающая семья», 
«Папа, мама, я -  артистичная семья», совместные экскурсии, походы

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно
нравственному развитию и воспитанию учащихся

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 
организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно
нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях:

• Повышение педагогической культуры родителей (законных
представителей) учащихся путем проведения общешкольных родительских конференций 
и тематических расширенных педагогических советов, организации родительского 
лектория, выпуска информационных материалов и публичных докладов школы по 
итогам работы за год, индивидуальных бесед.

• Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 
родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (традиционный 
спортивный праздник, театральные постановки к дню учителя и дню Матери, 
муниципальные соревнования «Моя мама - самая спортивная», «Отцы и дети»).

• Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем 
привлечения их к активной деятельности в составе Управляющего Совета школы, 
активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, 
проведения совместных школьных акций в микрорайоне школы.В школе весной 
проводится спортивный праздник «Мама, папа и я -  спортивная семья», позволяющий 
родителям ученика увидеть его в другой обстановке (отличной от домашней), 
проявить себя в совместной деятельности, что приводит к улучшению детско- 
родительских отношений. Праздник организуется в спортивном зале школы, чтобы 
учителя также имели возможности ближе познакомиться с родителями своих учеников.

227



Школа активно взаимодействие с социальными партнерами в целях реализации 
программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся

Внеучебная деятельность школьников -  понятие, объединяющее все виды 
деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно 
решение задач их воспитания и социализации -  это неотъемлемая часть 
образовательного процесса в школе. Она способствует реализации требований федеральных 
образовательных стандартов общего образования. Её преимущества: предоставление 
учащимся возможности широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника.

Первый уровень результатов -  приобретение школьником социальных знаний 
(об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 
неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности 
и повседневной жизни

Второй уровень результатов -  формирование позитивных отношений 
школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 
знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.

Третий уровень результатов -  получение школьником опыта самостоятельного 
социального действия. «Действии для людей и на людях» спектра занятий, направленных на 
развитие школьника.

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на уровне начального общего образования планируется 
достижение следующих результатов:

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 
и обязанностям человека:

• 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 об институтах гражданского общества, о 
государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 
значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном 
достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 
национальной истории и культуры;

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 
позиции;

• опыт социальной и межкультурной коммуникации начальные представления
о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
• начальные представления о 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

общепринятыми нравственными нормами;
• уважительное отношение к традиционным религиям;
• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации;
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• 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 образовательного учреждения, бережное 
отношение к ним.

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие;
• ценностное и творческое отношение к учебному труду;
• 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 ребёнка видах
творческой деятельности;
• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и

практической, общественно полезной деятельности.
4) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание):
• ценностное отношение к природе;
• 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;
• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
• 5) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
• первоначальные 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;

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 
образовательного учреждения и семьи.

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 
будут: экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, 
позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные

229



тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей. 
Для этого используются следующие методики

методики диагност

Беседа о школе (модифицированный вариант) (Нежнова Т,А., Эльконин 
Д.Б.,Венгер А.Л.)

психолог

Методика «Лесенка» психолог

Модификация методики определения самооценки (Т.В.Дембо, С.Я.Рубинштейн) психолог

Методика выявления уровня нравственно-этической ориентации (наблюдение) учитель

Схема изучения социально-психологической адаптации ребенка в школе (экспертная 
оценка учителя) Александровской (5шкала)

учитель

«Рукавички» Г.А.Цукерман психолог

«Совместная сортировка» (Бурменская Г.В.) психолог

«Дорога к дому» (модифицированное задание «Архитекторстроитель»). психолог

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 
выпускников начальной школы, относятся:
-  ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально
личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 
предпочтения и др.);
-  характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);
-  индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 
т.п.).

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 
образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 
наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.

Критерии, показатели и способы изучения 
эффективности программы духовно-нравственного воспитания.

Основная цель изучения эффективности реализации программы духовно
нравственного воспитания в выявлении способности школы содействовать процессам 
духовно-нравственного становления личности, саморазвития и социализации школьника. В 
качестве задач изучения мы выделяем следующее:

- определить критерии и показатели, которые в большей или меньшей степени
влияют на процессы духовно-нравственного становления личности младшего школьника;

- выяснить сформированность отдельных качеств личности школьника,
соответствующих образу выпускника;

- определить уровень удовлетворённости членов школьного сообщества
процессами воспитания в школе.

Согласно задачам, поставленным в программе, показателями эффективности является 
максимальное приближение развития младших школьников к идеальному образу 
выпускника.

В качестве критериев рассматривается следующая совокупность:

Критерии эффективности Показатели эффективности
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1. Целенаправленная 
деятельность 
образовательного 
учреждения по духовно - 
нравственному 
воспитанию дете

1. Ориентация на ценности: Отечество, культура, семья, красота, 
знание, труд, истина, человек.
2. Степень соотношения реального результата духовно-нравственного 
воспитания поставленным целям.
3. Интеграция взаимодействия со всеми субъектами жизнедеятельности 
(школа, семья, учреждения допобразования, культуры и т.д.)

2. Духовно -нравственное 
содержание 
жизнедеятельности 
начальной школы

1. Соответствие содержания деятельности по духовно-нравственному 
воспитанию поставленным целям.
2. Принятие педагогами, учащимися и родителями ценностей, норм и 
традиций школы.
3. Системность и преемственность в подготовке и проведении 
общешкольных дел и мероприятий.

З.Организационно -  
деятельностный критерий

1. Предметный уровень организации взаимодействия (мероприятийный, 
формотворческий и т.д.) 2. Духовно-ценностный уровень (уровень отношений 
в коллективе, нравственно-психологический климат, комфортность всех 
субъектов жизнедеятельности, творческая атмосфера).

4. Оценочно -результатный 
критерий

1. Динамика развития младших школьников (по основным 
направлениям Программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования).
2. Сотрудничество образовательного учреждения и семьи воспитанника.
3. Сформированность развивающей образовательной среды и нравственного 
уклада школьной жизни в образовательном учреждении.

5.Аналитико- 
рефлексивный критерий

1. Диагностика и мониторинг процесса воспитания, духовно- 
нравственного становления личности ученика начальной школы.
2. Коррекция деятельности и прогнозирование результатов 
деятельности.

Реализация целевых установок средствами используемых УМК «Г армония»

В содержание УМК «Гармония» заложен огромный воспитывающий и развивающий 
потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки, 
заложенные в «Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности 
гражданина России».

Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской 
идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Гармония» реализуется различными 
средствами.

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 
формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 
учебников «Гармония» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, 
своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным 
ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным 
культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской 
Федерации.

Обучающиеся знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность 
каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для 
благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя 
маленькими гражданами великой страны. Во-вторых, родиноведческие и краеведческие 
знания, содержательное, дидактическое и методическое обеспечение которых составляет 
значительную часть содержания учебников. Учитывая особенности предметных областей 
учебного плана начального общего образования ФГОС и возрастные психологические 
особенности младших школьников, одной из важнейших задач является развитие у 
обучающегося интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, 
ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного 
величия.
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В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Гармония» носит 
сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной 
специфики и отражает многообразие и единство национальных культур народов России, 
содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к 
межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов 
других стран мира.

В этой связи, важное место в системе учебников «Гармония» занимает курс «Основы 
религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников 
«Гармония» для решения задачи формирования у младших школьников мотивации к 
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 
религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 
представителями других культур и мировоззрений.

Так, например, учебники «Русский язы к» несут особое отношение к слову, к языку, 
его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают толерантность, 
учат решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы обращения и поведения, 
развивают уважение и интерес к творческой работе.

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 
художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 
литературные тексты исторического содержания, работая с которыми дети постигают 
простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине, 
чувство патриотизма и гордости за свою страну. В процессе взаимодействия учащихся с 
художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит 
интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских переживаний и 
перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт.

Содержание курса «М атематика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к 
интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащён 
культурными и ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них находят 
своё отражение знаменательные свершения и события нашей Родины.

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о 
природе, человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между 
ними и на этой основе воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. 
Учебники расширяют представления учащихся о своем крае, природных условиях и 
ресурсах, об особенностях взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают 
бережное отношение к природе и продуктам труда человека, задают образцы служения 
Отечеству, формируют чувство сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, 
народ и историю. Одной из важнейших задач курса является развитие у школьников 
интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и 
настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия.

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 
патриотического, эстетического воспитания учащихся, творческого отношения к жизни. 
Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных 
традиций народов России.

Учебники «Немецкий язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей стране, о 
достопримечательностях своего края; знакомят с культурами народов других стран мира; 
воспитывают толерантное отношение к другим народам и культурным традициям; развивают 
способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу.

Особое место занимает курс «Основы духовно-нравственной культуры и светской 
этики». Данный курс способствует формированию у младших школьников мотивации к 
осознанному нравственному поведению, формированию нравственных ориентаций в связи с 
религиозно-культурным просвещением учащихся; созданию у них определенного запаса 
систематических представлений, эмоционально окрашенных впечатлений о нравственных
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идеалах народа, 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, дома.

Программа воспитания и социализации обучающихся является также 
концептуальной и методической основой для разработки и реализации образовательным 
учреждением в целях более полного достижения национального воспитательного идеала 
собственной программы воспитания и социализации учащихся начальной школы с учетом 
культурно-исторических, этнических, социально-экономических, демографических и иных 
особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса, имея 
в виду конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а также 
форм воспитания и социализации младших школьников, взаимодействия с семьей, 
учреждениями дополнительного образования, общественными и традиционными 
российскими религиозными организациями, развития ученического самоуправления, участия 
обучающихся в деятельности детскоюношеских движений и объединений, спортивных и 
творческих клубов.

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации 
по организации целостного пространства духовно-нравственного развития младшего 
школьника.

Такое пространство, иначе определяемое как уклад школьной жизни, интегрировано в 
урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его 
родителей. При этом образовательное учреждение создает условия для реализации 
разработанной собственной программы, обеспечивая духовно-нравственное развитие 
обучающихся на основе их приобщения к национальным российским ценностям, ценностям 
семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим 
ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина России и направляя 
образовательный процесс в начальной школе на воспитание ребенка в духе любви к Родине и 
уважения к культурно-историческому наследию России, на развитие его творческих 
способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в 
семье.

Для организации и полноценного функционирования такого образовательного 
процесса требуются согласованные усилия многих социальных субъектов: школы, семьи, 
общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных российских 
религиозных организаций.

Ведущая роль в создании социально-открытого уклада школьной жизни принадлежит 
педагогическому коллективу общеобразовательной школы.

Программа воспитания и социализации обучающихся содержит шесть разделов.
Первые два -  «Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся 

начальной школы» и «Ценностные установки воспитания и социализации российских 
школьников» в основном воспроизводят соответствующие разделы Концепции, ориентируя 
их содержание на начальную общеобразовательную школу (ввиду принципиальной 
важности определения национального воспитательного идеала, цели, задач и базовых 
ценностей воспитания и социализации эти разделы включены в Примерную программу). В 
третьем разделе -  «Основные направления и ценностные основы воспитания и 
социализации учащихся начальной школы» -  общие задачи воспитания 
систематизированы по основным направлениям воспитания и социализации младших 
школьников:

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека;

воспитание нравственных чувств и этического сознания;
воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
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• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание);
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
В каждом из направлений воспитания и социализации обучающихся раскрывается 

соответствующая система базовых национальных ценностей.
Четвертый раздел -  «Содержание воспитания и социализации учащихся 

начальной школы» -  включает характеристику современных особенностей воспитания и 
социализации младших школьников, раскрывает основные подходы к организации 
воспитания и социализации обучающихся (аксиологический, системно-деятельностный, 
развивающий). В этом разделе общие задачи воспитания и социализации российских 
школьников конкретизируются с учетом младшего школьного возраста и систематизируются 
по основным направлениям воспитания и социализации обучающихся, а также приводятся 
примерные виды деятельности и формы занятий с учащимися начальной школы.

Пятый раздел -  «Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 
воспитанию и социализации учащихся начальной школы» -  формулирует и раскрывает:

• основные условия повышения эффективности совместной воспитательной 
деятельности школы, семьи и общественности, особенности этой работы в современных 
условиях;

• задачи, формы и содержание повышения педагогической культуры родителей, 
взаимодействия школы с общественными и традиционными религиозными организациями.

В шестом разделе -  «Планируемые результаты воспитания и социализации 
учащихся начальной школы» определены ценностные отношения, представления, знания, 
опыт, которые должны быть сформированы у младших школьников по каждому из 
направлений воспитания и социализации.

Программа воспитания и социализации обучающихся носит рекомендательный 
характер. Вместе с тем обязательными при организации воспитательного процесса являются 
определенные в Примерной программе и Концепции национальный воспитательный идеал, 
система базовых национальных ценностей, основные направления воспитания и 
социализации.

Виды деятельности и формы их осуществления рассматриваются как примерные, 
ориентировочные. Определение конкретного содержания воспитания и социализации по 
каждой школе, каждому классу осуществляется с учетом реальных условий, 
индивидуальных особенностей младших школьников, потребностей учащихся и их 
родителей.

Социальные проекты
В Образовательном учреждении реализуются следующие социальные проекты: 

«Доступное образование» - проект предполагает создание условий для обеспечения 
доступности общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья.

Средовое проектирование
Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и 

развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в этом 
пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются 
нравственные ценности.

В Образовательном учреждении организованы подпространства, позволяющие 
обучающимся:

• изучать символы российской государственности и символы города 
Магнитогорска; историю, культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы
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(стенды в вестибюле, кабинете истории, сменные выставки в школьной библиотеке, 
конкурсы рисунков).

• осваивать ценности здорового образа жизни (спортивный зал, бассейн, 
организация Дней здоровья, работа медицинского кабинета).

• демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 
деятельности (внеклассные мероприятия, классные часы, участие в культурномассовых 
мероприятиях).

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни

Актуальность программы
В современных условиях высокой технической оснащенности и психофизической 

интенсивности труда одним из главных лимитирующих факторов становится фактор 
здоровья. Здоровье человека отражает одну из наиболее чувствительных сторон жизни 
общества и тесно переплетается с фундаментальным правом на физическое, духовное, 
социальное благополучие при максимальной продолжительности его активной жизни.

Здоровье - это комплексное и вместе с тем целостное, многомерное динамическое 
состояние, развивающееся в процессе реализации генетического потенциала в условиях 
конкретной социальной и экологической среды и позволяющее человеку в различной 
степени осуществлять его биологические и социальные функции. Обследуя обучающихся, 
приходящих в первый класс нашей школы, и анализируя результаты медицинских 
осмотров за последние 5 лет, мы обратили внимание на то, что из года в год растет
количество школьников с нарушениями здоровья. Сравнивая динамику состояния
здоровья детей, диагнозы заболевания учащихся, мы пришли к выводу, что в последние 
годы возросло количество детей с нарушениями нервной системы, снижением зрения, 
заболеваниями сердечнососудистой системы, опорно-двигательного аппарата. Очевидно, 
что процесс обучения в школе не должен строиться за счет ресурсов здоровья ребенка, 
а должен быть направлен на сохранение и устранение нарушений в состоянии здоровья 
детей.

Среди факторов, влияющих на здоровье детей в школе, отмечены:
• Уровень учебной нагрузки на организм учащихся.
• Состояние лечебно-оздоровительной работы в школе.
• Состояние внеурочной воспитательной работы в школе.
• Уровень психологической помощи учащимся.
• Состояние микроклимата в школе и дома.
На состояние физического и духовного здоровья учителя и обучающихся 

существенное влияние оказывают многие негативные явления окружающей 
действительности: снижение уровня жизни в целом по стране, кризисные ситуации, 
повсеместное ухудшение экологической обстановки, освоение многих новшеств, 
включаемых в содержание образования (трудоемкие процессы, требующие больших 
физических затрат).

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 
обучающихся представляет собой комплексную программу формирования их знаний, 
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценностных 
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования.

Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здорового образа 
жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, 
психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и 
успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая
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способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной 
организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 
гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной 
жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении. При выборе стратегии воспитания 
культуры здоровья в младшем школьном возрасте учитываются психологические и 
психофизиологические характеристики возраста, опираясь на зону актуального развития, 
исходя из того, что формирование ценности здоровья и здорового образа жизни - 
необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного 
учреждения, требующий соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни 
образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, создание благоприятного 
психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, 
эффективной физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания.

Цель программы :
- формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья 
как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
эмоциональному развитию обучающихся, достижению планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования.

Задачи программы :
• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье;
• научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на 

основе ее использования самостоятельно
поддерживать свое здоровье;
• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах;
• сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учебы, отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и 
контролировать свой режим дня;

• обеспечить рациональную организацию двигательного режима 
обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности 
обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма учащихся;

• дать представление с учетом принципа информационной безопасности о 
негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 
инфекционные заболевания, переутомление и т.п.), о существовании и причинах 
возникновения зависимости от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 
веществ, их пагубном влиянии на здоровье;

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 
в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 
азартных играх;

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки
(релаксации);
• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье;
• сформировать потребность обучающихся безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 
развития.
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Описание ценностных ориентиров, лежащих в основе Программы  
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.

Здоровый ребенок — практически достижимая норма детского развития.
Оздоровление — не совокупность лечебно-профилактических мер, а форма развития 
психофизиологических возможностей детей.

Индивидуально-дифференцированный подход — основное средство 
оздоровительно-развивающей работы с учащимися.

Цели здоровьесберегающих образовательных технологий обучения определяют 
принципы обучения, которые отражают насущные общественные 
потребности.

Принципы выступают в органическом единстве, образуя систему, в которую 
входят общеметодические принципы и специфические принципы, выражающие 
специфические закономерности педагогики оздоровления.

Общеметодические принципы — это основные положения, определяющие 
содержание, организационные формы и методы учебного процесса в соответствии с 
общими целями здоровьесберегающих образовательных технологий.

Принцип сознательности и активности — нацеливает на формирование у 
учащихся глубокого понимания, устойчивого интереса, осмысленного отношения к 
познавательной деятельности.

Принцип активности — предполагает у учащихся высокую степень 
самостоятельности, инициативы и творчества.

Принцип наглядности — обязывает строить процесс обучения с максимальным 
использованием форм привлечения органов чувств человека к процессу познания.

Принцип систематичности и последовательности проявляется во взаимосвязи 
знаний, умений, навыков. Система подготовительных и подводящих действий позволяет 
перейти к освоению нового и, опираясь на него, приступить к познанию последующего, 
более сложного материала.

Среди специфических принципов, выражающих специфические закономерности 
педагогики оздоровления, важнейшим можно назвать принцип «Не навреди!» —одинаково 
актуальный как для медиков, так и для педагогов.

Усвоение пользы здоровьесберегающих мероприятий требуют их 
неповторяемости. Принцип повторения умений и навыков является одним из 
важнейших. В результате многократных повторений вырабатываются динамические 
стереотипы. Включение вариантных изменений в стереотипы предполагает соблюдение 
принципа постепенности. Он предполагает преемственность от одной ступени обучения к 
другой.

Принцип доступности и индивидуализации имеет свои особенности и 
оздоровительной направленности здоровьесберегающих образовательных технологий. 
Принцип индивидуализации осуществляется на основе общих закономерностей обучения 
и воспитания. Опираясь на индивидуальные особенности, педагог всесторонне развивает 
ребенка, планирует и прогнозирует его развитие.

Принцип непрерывности выражает закономерности построения педагогики 
оздоровления как целостного процесса. Он тесно связан с принципом системного 
чередования нагрузок и отдыха. Формирование двигательных умений и навыков, 
двигательные способности ребенка, функциональные возможности организма развиваются 
в процессе использования средств здоровьесберегающих технологий на основе принципа 
учета возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. Важнейшее значение имеет 
принцип всестороннего и гармонического развития личности. Он содействует развитию 
психофизических способностей, двигательных умений и навыков, осуществляемых в 
единстве и направленных на всестороннее физическое, интеллектуальное, духовное, 
нравственное и эстетическое развитие личности ребенка. Принцип оздоровительной 
направленности решает задачи укрепления здоровья ребенка в процессе обучения.
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Принцип комплексного междисциплинарного подхода к обучению школьников 
предполагает тесное взаимодействие педагогов и медицинских работников.

Принцип активного обучения, заключающийся в повсеместном использовании 
активных форм и методов обучения (обучение в парах, групповая работа, игровые 
технологии и др.).

Принцип формирования ответственности у учащихся за свое здоровье и 
здоровье окружающих людей.

Принцип связи теории с практикой призывает настойчиво приучать учащихся 
применять свои знания по формированию, сохранению и укреплению здоровья на практике, 
используя окружающую действительность не только как источник знаний, но и как место 
их практического применения.

Срок реализации программы: 4 года
Этапы реализации программы:
Первый этап: анализ состояния и планирование работы по данному направлению:
• организация режима дня детей, их нагрузок, питания, физкультурно

оздоровительной работы, сформированности элементарных навыков гигиены, 
рационального питания и профилактике вредных привычек;

• организация просветительской работы школы с учащимися и родителями 
(законными представителями);

• выделение приоритетов в работе школы с учётом результатов проведённого 
анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального общего 
образования;

• создание системы мероприятий по реализации задач программы по всем 
направлениям.

Второй этап:
1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися,

направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает:
• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового 
образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной 
деятельности либо включаться в учебный процесс;

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 
здоровья, профилактике вредных привычек;

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 
мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни;

• создание в школе общественного совета по здоровью, включающего 
представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 
представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов.

2. Просветительская и методическая работа с педагогами и родителями 
(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 
образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных 
представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей:

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;
• приобретение для педагогов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы;
• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных 
мероприятий и спортивных соревнований;

Третий этап:
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• реализация мероприятий по формированию культуры здорового и безопасного 
образа жизни всем направлениям образовательного и воспитательного процесса;

• мониторинг результативности и обобщение достигнутых результатов по
формированию культуры здорового и безопасного образа жизни;

• подведение итогов и определение задач на будущую работу.

Участники реализации программы:
-  Учащиеся
-  Родители
-  Классные руководители
-  Учителя-предметники
-  Психолог
-  Социальный педагог
-  Администрация школы
-  Преподаватель-организатор ОБЖ
-  Учителя физической культуры
-  Медицинская сестра.

Основные блоки, способствующие системной работе по формированию  
культуры здорового и безопасного образа жизни на ступени начального общего 
образования:
1 блок: Здоровьесберегающая инфраструктура ш колы :
-  соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 
учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;
-  наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 
также для хранения и приготовления пищи;
-  организация качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих 
завтраков;
-  оснащенность кабинетов, спортивных залов, спортплощадок необходимым игровым
-  и спортивным инвентарем и оборудованием;
-  наличие помещений для медицинского персонала;
-  создание релаксационных уголков в кабинета и релаксационных зон в школе;
-  наличие необходимого (в расчете на количество обучающихся) и 
квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 
обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские 
работники).

2 блок: Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности  
обучающихся:
-  соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной 
и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 
спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения;
-  использование методов и методик обучения, адекватных возрастным особенностям и 
возможностям обучающихся (использование методик прошедших апробацию);
-  введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
-  строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 
в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
-  индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа 
развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего 
образования.
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3 блок: Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы:
-  полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, секциях и т.п.;
-  рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры и
занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;
-  организация занятий для учащихся, отнесённых по состоянию здоровья к специальной 
медицинской группе;
-  организация часа активных движений (динамической паузы) между 3 и 4 уроками;
-  организация динамичных перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
-  организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 
функционирования;
-  регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней физкультуры, 
соревнований, олимпиад, походов);

4 блок: Реализация дополнительных образовательных программ:
-  внедрение в систему работы школы программ, направленных на формирование 
ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных 
модулей или компонентов, включенных в учебный процесс;
-  проведение Дней здоровья, конкурсов, праздников и другое;
-  создание общественного совета по здоровью, включающего представителей 
администрации, обучающихся старших
классов, родителей (законных представителей);

5 блок: Просветительская работа с родителями (законными представителями):
-  лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 
развития ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на 
здоровье детей;
-  приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно
методической литературы;
-  организация совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 
проведению спортивных соревнований, Дней здоровья, занятий по профилактике 
вредных привычек и другое.

6 Блок: Формирование экологической культуры и природоохранной деятельности
Усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 
экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой, 
природоохранной деятельности (в ходе изучения инвариантных и вариантных учебных 
дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов).
Получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 
экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю).
Получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в школе 
и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание 
цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.), в 
деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; 
участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов. Посильное 
участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических организаций. 
Усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке 

родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о
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животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в 
экологической деятельности по месту жительства).

Модель организации работы

Ф ормирование экологической культуры , здорового и безопасного образа жизни.

Здоровье
сберегающая
инфраструктура

Рациональная
организация
учебной и
внеучебной
деятельности
обучающихся

Эффективная
организация
физкультурно
оздоровительной
работы

Реализация
дополнительных
образовательных
программ

Просветительская 
работа с родителями 
(законными 
представителями)

Администрация
школы

Администрация
школы Классные
руководители
Учителя
физической
культуры Учителя-
предметники

Администрация 
школы Классные 
руководители 
Учителя физической 
культуры Учителя- 
предметники 
Медсестра

Администрация
школы
Руководители
спортивных
секций

Администрация 
школы Классные 
руководители 
Учителя физической 
культуры Учителя- 
предметники 
Медсестра

Врач - педиатр, 
закрепленный за 
школой Логопед 
Врачи- специалисты 
Школьные 
специалисты -  
психолог, педагог 
Родители 
Представители 
организаций 
социального 
окружения школы

Врач- педиатр, 
закрепленный за 
школой Логопед 
Врачи- специалисты 
Школьные 
специалисты -  
психолог, 
педагог

Ожидаемые конечные результаты программы :
-  Повышение функциональных возможностей организма обучающихся.
-  Рост уровня физического развития и физической подготовленности школьников.
-  Повышение приоритета здорового образа жизни.
-  Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни.
-  Повышение уровня самостоятельности и активности школьников в двигательной 
деятельности.
-  Повышение профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов в
сохранении и укреплении здоровья школьников.
-  Поддержка родителями деятельности школы по воспитанию здоровых детей.

На этапе реализации сотрудники школы имеют возможность корректирования 
деятельности по здоровьесбережению с целью повышения меры ее соответствия 

основным установкам, назначенным функциям и нормативам, которые определены на 
предыдущих этапах: целеполагания и проектирования.

План мероприятий  
по реализации школьной программы формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, рассчитанный на весь период реализации программы.

Месяц Рациональная Просветительская работа Эффективная организация Реализация
организация учебной с родителями физкультурно- дополнительны х
и внеучебной
деятельности
обучающихся

учащимися оздоровительной работы программ
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Сентябрь 1. Внедрение в 
учебный процесс 
динамической паузы
2.Проведение 
физкультминуток

1.Беседа с родителями 
«Наши дети стали 
первоклассниками
»
2.Класный час «Если 
хочешь быть здоров»
3.Беседы с медсестрой 
«Как важно беречь 
здоровье с малых лет»

1.Участие в общешкольном 
Дне здоровья. 2.Класный час 
«Если хочешь быть здоров» 
З.Беседы с медсестрой «Как 
важно беречь здоровье с 
малых 
лет»

1. Занятие в 
спортивных 
кружках и 
секциях

Октябрь 1. Внедрение в 
учебный процесс 
динамической паузы
2.Проведение 
физкультминуток

1.Участие в акции 
«Пропаганда здорового 
образа жизни»

1.Участие в акции 
«Пропаганда здорового образа 
жизни» 2.Конкурс рисунков 
«Мы за здоровый образ 
жизни» З.Спортивные 
соревнования «Веселые 
старты»

1. Занятие в 
спортивных 
кружках и секциях 
ноябрь

Ноябрь 1. Внедрение в 
учебный процесс 
динамической паузы
2.Проведение 
физкультминуток

1.Беседа «О пользе
физической
культуры»

2.Создание уголка здоровья в 
классе
3.Беседа «Как вести себя, если 
ты дома один»

1. Занятие в 
спортивных 
кружках и секциях

Декабрь 1. Внедрение в 
учебный процесс 
динамической паузы
2.Проведение 
физкультминуток

1.Встреча с медработником 
«О рациональном 
питании» 2.Беседа с 
родителями «О 
профилактике гриппа и 
ОРВИ»
З.Беседа «Осторожно, 
гололед!»

1.Прогулка в зимний лес.
2.Беседа «Осторожно, 
гололед»

1. Занятие в 
спортивных 
кружках и 
секциях

Январь 1. Внедрение в 
учебный процесс 
динамической паузы
2.Проведение 
физкультминуток

1.Лекторий для родителей 
«Что едят наши дети»

1.Кл. час. «Чистота -  залог 
здоровья» 2.Спортивные 
соревнования по мини 
футболу.

1. Занятие в 
спортивных 
кружках и 
секциях

Февраль
1. Внедрение в 
учебный процесс 
динамической паузы
2.Проведение 
физкультминуток

1. Конкурс «Папа, мама, я -
спортивная
семья»

2.Встреча с психологом « 
Наши дети подросли»

1. Конкурс «Папа, мама, я -  
спортивная семья»
2.Лыжные соревнования 
«Да здравствуют лыжи!»
3.Регулярные прогулки на 
воздухе «Мы слепили 
снеговик»

1.Занятие в 
спортивных 
кружках и 
секциях

Март 1. Внедрение в 
учебный процесс 
динамической паузы
2.Проведение 
физкультминуток

1. Семинарские занятия для 
родителей «Наши дети 
должны быть здоровы и 
физически 
и духовно»

1.Проектная деятельность 
учащихся «Создаем зеленые 
зоны отдыха»
2.Кл. час с психологом «Все 
мы такие разные» З.Беседа 
«Осторожно, лед на речке 
тронулся!»

1.Занятие в 
спортивных 
кружках и 
секциях

Апрель 1. Внедрение в 
учебный процесс 
динамической паузы
2.Проведение 
физкультминуток

1.Беседа с родителями «Как 
научить ребенка быть 
осторожным»

1.Организация подвижных 
перемен на свежем воздухе. 
2.Кл. час «Что мы знаем о 
компьютере. Друг он нам или 
враг?»

1. Занятие в 
спортивных 
кружках и секциях
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Май 1. Внедрение в 
учебный процесс 
динамической паузы
2.Проведение 
физкультминуток

1.Дни здоровья с участием 
родителей «Моя мама 
самая спортивная», «Отцы 
и дети»
2.Поход в 
распустившийся 
лес совместно с 
родителями.

1.Участие в Днях здоровья с 
участием родителей «Моя 
мама самая спортивная», 
«Отцы и дети»
2.День туриста. З.Поход в 
распустившийся
лес совместно с родителями.

1.Занятие в 
спортивных 
кружках и 
секциях

-  Формы работы:
-  Творческие мастерские
-  Индивидуально - групповые занятия с учащимися
-  Туристические походы
-  Спортивные конкурсы, акции
-  Участие в олимпиадах
-  Информационные и просветительские часы, беседы
-  Индивидуальное психолого-педагогическое консультирование
-  Спортивные кружки, секции
-  Интеграция в базовые образовательные дисциплины
-  Проведение часов здоровья, динамических часов, физминуток
-  Организация Дней здоровья

М атериально-техническое обеспечение реализации программы
- организация качественного горячего питания учащихся, в том числе молочные 

завтраки; завтраки, состоящие из вторых и третьих блюд;
- обеды, состоящие из первых, вторых и третьих блюд; включение в рацион

учащихся меда, витаминизация питания за счет включения в рацион учащихся чая с 
добавлением лимонов, фруктов, ежедневное включение в рацион салатов из свеклы, 
моркови, свежей и квашенной капусты;

-  обеспечение кабинетов, спортивных залов, спортплощадок необходимым
игровым и спортивным инвентарем и оборудованием;

-  оснащение медицинским оборудованием помещений для медицинского 
персонала;

-  пополнение школьной библиотеки и методического кабинета учебно
методической, научно-методической, психологопедагогической литературой;

-  создание кабинета здоровья в школе;
-  формирование системы спонсорского финансирования для материального 

обеспечения воспитательного процесса учащихся начальной школы, для 
финансирования различных мероприятий, акций.

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 
средств обучения , в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 
индивидуальные особенности развития учащ ихся : темпа развития и темп деятельности.

2.5. Программа коррекционной работы

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями Стандарта 
направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья в рамках АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.

Коррекционное образование предполагает исправление вторичных недостатков 
восприятия, памяти, внимания, личности и т.п., обусловленных недостаточным сенсорным 
опытом, сужением круга воспринимаемого и круга общения. Функции, не подлежащие 
исправлению, могут быть компенсированы.
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Коррекционное воздействие и стимуляция процессов компенсации осуществляются в 
течение всего времени образования ребенка. Важно подобрать такое оптимальное сочетание 
коррекции и компенсации, при котором максимально раскрывается потенциал развития 
разных сторон психической деятельности учащегося. Коррекционное воздействие более 
эффективно в младшем возрасте, в старшем возрасте адаптация в социуме во многом 
определяется способностью компенсировать недостающие способности. В связи с этим в 
начальной школе приоритет отдается коррекции недостатков психофизического развития.

Установка на педагогическую коррекцию и компенсацию нарушенных функций не 
исключает необходимости проведения лечебно-оздоровительных мероприятий. Лечебно
оздоровительные мероприятия создают благоприятный фон для мобилизации резервов 
растущего и развивающегося организма.

Большое значение в образовательном процессе имеет личность ребенка, его 
эмоциональное состояние, отношение к себе и окружающим.

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 
с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 
дифференциации образовательного процесса.

В Концепции модернизации российского образования отмечена необходимость 
обеспечения государственных гарантий доступности и равных возможностей получения 
полноценного образования. Для детей с ограниченными возможностями здоровья 
образование становится доступным благодаря включению в образовательную программу 
коррекционно-развивающей области.

Задачами коррекционной области являются:
• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;
• определение особых образовательных потребностей детей с тяжелыми 

речевыми нарушениями;
определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;

• создание условий, способствующих освоению детьми с тяжелыми 
нарушениями

АООП НОО и их интеграции в образовательном учреждении;
• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с тяжелыми нарушениями речи с учётом особенностей 
психического и физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии 
с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

• организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с тяжелыми 
нарушениями речи;

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получения дополнительных образовательных 
коррекционных услуг;

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 
ограниченными возможностями здоровья;

• оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными 
возможностями здоровья 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.
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Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 
т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 
решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательного 
процесса.

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, имеющими различные речевые нарушения. 
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 
образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей.

Направления работы
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание:
• диагностическая работа проведение комплексного обследовании

обучающихся и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико- 
педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков 
в физическом и (или) психическом развитии детей с тяжелыми нарушениями; способствует 
формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных);

• консультативная работа 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;

• информационно-просветительская работа 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.
Содержание направлений работы  

Диагностическая работа включает:
• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи;
• раннюю диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации;
• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля;
• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

тяжелыми нарушениями речи, выявление его резервных возможностей;
• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;
• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; • изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья;
• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой
развития ребёнка;
• анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
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• выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 
здоровья коррекционных программ/ методик, методов и приёмов обучения в соответствии с 
его особыми образовательными потребностями;

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 
трудностей обучения;

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в
динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 
учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;

• коррекцию и развитие высших психических функций;
• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и

психокоррекцию его поведения;
• социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых 
для всех участников образовательного процесса;

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья;

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.

Информационно-просветительская работа предусматривает:
• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 
образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 
развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — 
вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья;

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья.
Этапы реализации программы

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 
потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 
учреждения.

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 
образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс 
специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 
целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 
социализации рассматриваемой категории детей.

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия
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созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 
особым образовательным потребностям ребёнка.

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 
процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 
условий и форм обучения, методов и приёмов работы.

Психолого-медико-педагогическое сопровождение
В адаптированной образовательной программе психолого-медико-

педагогическое сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия 
сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, 
ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого.

В основе сопровождения лежит единство четырёх функций : диагностика сущности 
возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях её решения; консультация на 
этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощь на этапе реализации 
плана решения.

Основными принципами сопровождения ребёнка в образовательном учреждении 
являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 
сопровождаемого («на стороне ребёнка»); непрерывность сопровождения; 
мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения.

Основная цель сопровождения - оказание помощи в решении проблем.
Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута;

преодоление затруднений в учёбе; решение личностных проблем развития ребёнка; 
формирование здорового образа жизни.

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико- 
психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов 
ребёнка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих 
внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. В 
школе создана служба, осуществляющая психолого-медико-педагогическое сопровождение 
детей с ЗПР, которая ведет ребенка на протяжении всего периода его обучения. В службу 
сопровождения входят специалисты: заместитель директора, учитель-логопед, педагог- 
психолог, социальный педагог, учителя, работающие по адаптированной образовательной 
программе, медицинский работник и др. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее 
адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения с учетом 
индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется на школьном 
психолого -медико-педагогическом консилиуме.

Перевод в классы для детей с задержкой психического развития осуществляется на 
основе заключения городской межведомственной психолого-медико-педагогической 
комиссии, в котором указано, что ребенок может учиться в общеобразовательной школе по 
адаптированной общеобразовательной программе начального общего образования для детей 
с ЗПР. На каждого учащегося заполняется и ведется в течение всего времени обучения 
психолого-педагогическая карта индивидуального сопровождения учащихся. В них 
фиксируются психолого-педагогические особенности развития личности обучающегося; 
результаты педагогической и психологической диагностики; рекомендации по 
сопровождающей работе.

Приоритетным направлением деятельности службы сопровождения является 
профилактическая работа с детьми с ЗПР по предупреждению проблем адаптационного 
периода: социально-психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных 
(неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная 
мотивация и т.д.), познавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, 
трудностей в обучении).

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 
обучения являются:

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 
личности учащихся.
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2. Аналитическая работа.
3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение школьных 
психолого-медико-педагогических консилиумов, больших и малых педсоветов, обучающих 
семинаров, совещаний с представителями администрации, педагогами и родителями).

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями.
5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение 

проблем межличностного взаимодействия).
6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 

учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации).
Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР можно рассматривать как 

комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и 
родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны 
специалистов разного профиля, действующих координировано.

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ЗПР в 
образовательном учреждении имеет проведение информационно-просветительской, 
разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями образовательного 
процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 
учащимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 
(законными представителями), педагогическими работниками.

Система комплексного психолого -  социально -  педагогического сопровождения детей

Классы Подструктуры
личности

Направления 
коррекционной работы

Классный руководитель Педагог-психолог

1 Индивидуально - 
типологические 
особенности 
личности

Дисгармония развития 
Нестабильность и 
ригидность нервной 
системы Неразвитость 
произвольности 
психических процессов в 
сравнении со сверстниками

Понимание 
Сочувствие 
Снятие напряжения 
Рационализация 
воспитательно
образовательного процесса 
Выравнивание культурно
образовательных 
возможностей детей 
Личностная перспектива

Развитие произвольности в 
двигательной сфере. Развитие 
произвольности в 
познавательной сфере. 
Развитие произвольности в 
эмоциональной сфере. Развитие 
произвольности в общении и 
поведении
Когнитивная тренировка
Систематическая
десенсибилизация

2 Свойства 
субъекта общения

Высокая тревожность 
Слабая социальная 
рефлексия Трудности 
общения Неадекватное 
поведение
Низкий социальный статус

Доверие к личности ребенка 
Формирование реально 
осознаваемых мотивов 
поведения Формирование 
реально действующих 
мотивов поведения Анализ 
конфликтных ситуаций 
Пример и авторитет педагога 
в отношении к детям 
Позитивная иррадиация 
авторитета педагога на 
отношения ребенка со 
сверстниками

Игровая коррекция поведения. 
Развитие позитивного общения. 
Ролевое научение. 
Коммуникативные игры и 
упражнения.
Расшатывание традиционных 
позиционных ролей. Статусное 
перемещение.
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3 Свойства
субъекта
деятельности

Дисгармония мотивов 
учения Школьная 
тревожность 

Низкая учебно
познавательная активность 
Несформированность 
основных учебных умений 
Слабая обучаемость

Позитивное стимулирование 
Авансирование успеха 
Акцентуация достижений 
ребенка в деятельности 
Парциальная оценка 
результатов
Наглядные опоры в обучении 
Комментируемое управление 
Создание учебных 
ситуаций с 
элементами новизны, 
занимательности, опоры на 
жизненный опыт детей 
Поэтапное формирование 
умственных действий 
Опережающее
консультирование по 
трудным темам Щадящая 
учебная 
нагрузка

Снижение значимости 
учителя
Снижение силы потребностей, 
связанных с внутренней 
позицией школьника 
Десенсибилизация к 
оцениванию. Формирование 
адекватной самооценки, 
школьных успехов 

Релаксация 
эмоциональное агрегирование 
школьных страхов

4 Свойства
субъекта
самосознания

Нарушенный образ «Я» 
Неадекватная самооценка, 
школьная мотивация 
Неудовлетворенное 
притязание на признание 
Комплекс неполноценности

Безусловное принятие 
ребенка Выборочное 
игнорирование негативных 
поступков Эмоциональное 
поглаживание ребенка 
Позитивное
побуждение к деятельности и 
общению
Ожидание завтрашней 
радости

Идентификация 
Подтверждение уникальности 
ребенка
Развитие позитивного 
восприятия других 
Самовнушение («Я хочу»,
«Я могу»,
«Я буду»)
Отслеживание мотивации и 
самооценки

Диагностико-консультативный модуль. В данном модуле разрабатывается 
программа изучения ребенка различными специалистами. Педагог устанавливает усвоенный 
детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в 
обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает 
особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, 
когда педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он 
обращается к специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу).

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее:
1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты 

жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 
квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми.

2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и 
анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие 
ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые 
месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или 
некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребёнок (социально 
неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания ребенка 
(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие).

3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).
4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения 

мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи.
5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей.
6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о 

ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные 
возможности. В сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные 
обследования.

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 
индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического 
сопровождения. В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с
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ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 
учебного материала; для других - формирование произвольной деятельности, выработка 
навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики 
и т.д.

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 
родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 
оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов 
коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 
интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно
оздоровительных мероприятий.

Диагностическая программа психолого-медико-педагогического сопровождения.

Направления работы Содержание работы Виды работы/ специалисты
Медицинское Выявление состояния физического и психического 

здоровья. Изучение медицинской документации: 
история развития ребенка, здоровье родителей, как 
протекала беременность, роды.
Физическое состояние учащегося.
Изменения в физическом развитии (рост, вес и т. д.). 
Нарушения движений (скованность, расторможенность, 
параличи, парезы, стереотипные и навязчивые 
движения).
Утомляемость. Состояние анализаторов.

Школьный медицинский 
работник, педагог.

Наблюдения во время занятий, в 
перемены, во время игр и т. д. 
(педагог).
Обследование ребенка врачом. 
Беседа врача с родителями.

Психолого
логопедическое

Обследование актуального уровня психического и 
речевого развития, определение зоны ближайшего 
развития. Внимание: устойчивость, переключаемость с 
одного вида деятельности на другой, объем, 
работоспособность.
Мышление: визуальное (линейное, структурное); 
понятийное (интуитивное, логическое); абстрактное, 
речевое, образное. Память: зрительная, слуховая, 
моторная, смешанная. Быстрота и прочность 
запоминания. Индивидуальные особенности.
Моторика. Речь.

Наблюдение за ребенком на 
занятиях и во внеурочное время 
(учитель).
Специальный эксперимент 
(психолог).
Беседы с ребенком, 

с родителями. 
Наблюдения за речью ребенка на 
занятиях и в свободное время. 
Изучение письменных работ 
(учитель).
Специальный эксперимент 
(логопед).

Социально
педагогическое

Семья ребенка. Состав семьи. Условия воспитания. 
Умение учиться. Организованность, выполнение 
требований педагогов, самостоятельная работа, 
самоконтроль. Трудности в овладении новым 
материалом. Мотивы учебной деятельности. 
Прилежание, отношение к отметке, похвале или 
порицанию учителя, воспитателя.

Посещение семьи ребенка 
(учитель, соц. педагог). 
Наблюдения во время занятий. 
Изучение работ ученика 
(педагог).
Анкетирование по выявлению 
школьных трудностей (учитель).

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. Поведение. Уровень 
притязаний и самооценка.

Беседа с родителями и учителями 
- предметниками.

Специальный эксперимент 
(педагог, психолог).

Анкета для родителей и учителей. 
Наблюдение за ребёнком в 
различных видах 
деятельности
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Коррекционно-развивающий модуль
Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его 
интеграции в образовательную среду, решается на школьном психолого
медикопедагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и 
возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных 
представителей). Для детей выстраивается корреционно-развивающая работа, направленная 
на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности 
поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение 
учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие облегченные задания, 
подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д.

Классы, занимающиеся по адаптированной образовательной программе для детей с 
ЗПР — форма дифференциации образования, позволяющая решать задачи своевременной 
активной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.

Обучение ведется по УМК «Гармония». Учебники разработаны с учетом 
психологических и возрастных особенностей младших школьников, на основе принципа 
вариативности, благодаря этому закладывается возможность обучения детей с разным 
уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной работы, 
индивидуальных программ обучения, в том числе для так называемых правополушарных 
детей. Система заданий комплекта предоставляет учащимся реализовывать право на выбор, 
на ошибку, на помощь, на успех, тем самым, способствуя созданию психологического 
комфорта при обучении.

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на 
протяжении всего курса и позволяет каждому учащемуся обучаться на максимально 
посильном для него уровне, соответствующем его способностям, особенностям развития и 
склонностям, снимает излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, 
способствуют формированию положительных внутренних мотивов учения.

Содержание и формы коррекционной работы учителя:
- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);
- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 
медицинским работником, администрацией школы, родителями;
- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ЗПР при помощи 
методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 
особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 
одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 
основные виды трудностей при обучении ребёнка.
- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 
психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 
пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 
коррекционной работы;
- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;
- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 
учащийся с ЗПР чувствовал себя в школе комфортно;
- ведение документации (коррекционная папка и др.);
- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 
интересов учащихся, их общее развитие.

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 
следующих условий:
- формирование УУД на всех этапах учебного процесса;
- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 
существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;
- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 
деятельностью детей;
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- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 
обозначением и практическим действием;
- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 
изученному материалу;
- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;
- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 
позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;
- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 
восприятия.

Г рупповые и индивидуальные коррекционные занятия
(осуществляет педагог, педагог-психолог, учитель-логопед).
Еще одним условием успешного обучения детей с ЗПР является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую 
работу, и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 
характерных для учащихся с ЗПР.

Цель коррекционно-развивающих занятий -  коррекция недостатков 
познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 
программного материала. Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 
создание условий для развития сохранных функций; формирование положительной 
мотивации к обучению; повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 
предшествующего развития и обучения; коррекция отклонений в развитии познавательной и 
эмоционально-личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе 
осуществления заданной деятельности; воспитание умения общаться, развитие 
коммуникативных навыков. Занятия строятся с учетом основных принципов 
коррекционно-развивающего обучения:

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 
нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 
(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 
обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач.

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах.
-  Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 
диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 
трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого 
заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития 
(совместно с психологом).
-  Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 
контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 
состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить 
коррективы в коррекционно-развивающую работу.

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 
работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается 
необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка.

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 
оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 
работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития.

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 
решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует 
развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 
проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 
конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 
испытать радость преодоления трудностей.
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Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения 
таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, 
следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. Принцип 
учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, задания и 
упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали положительные 
эмоции.

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления специалистами 
индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые 
коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. 
Однако количество недельных часов, отводимых на эти занятия в каждом классе, входит в 
нагрузку не каждого отдельно учащегося соответствующего класса, а учителя. На долю же 
каждого учащегося приходится в неделю 20 минут, поскольку занятия ведутся 
индивидуально или в маленьких группах, укомплектованных на основе сходства 
корригируемых недостатков.

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 
допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 
фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается 
ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на 
индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал вследствие 
пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости 
или заторможенности) во время уроков.

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 
внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают 
воспитатель, 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.

Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном или дополнительном 
журнале так же, как по любому учебному предмету.

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка
-  задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых 
этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание 
успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 
увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. Изучение 
индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и основные 
направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, 
освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. По мере выявления 
индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ЗПР проектируется программа 
коррекционной работы в последующие годы обучения. Материал для коррекционных 
занятий может быть разработан на основе УМК «Гармония» (могут использоваться и др. 
УМК в соответствии с АООП НОО). Принципами построения занятий являются:

1) частая смена видов деятельности. Известно, что внимание детей с 
интеллектуальной недостаточностью очень неустойчивое, кратковременное и привлекается 
только ярким внешним видом предметов. Поэтому при смене объектов и видов деятельности 
внимание ребёнка снова привлекается и это даёт возможность продуктивно продолжать 
занятие; 2) повторяемость программного материала. Младшим школьникам с 
интеллектуальным недоразвитием требуется значительно большее количество повторений, 
чем детям с нормальным интеллектом. Занятия должны строиться так, чтобы повторение 
одних и тех же заданий происходило в новых ситуациях на новых предметах. Это 
необходимо по двум причинам: первая -  чтобы у детей не пропадал интерес к занятиям; 
вторая -  для формирования переноса полученных знаний и умений на новые объекты и 
ситуации. В период, когда ребенок еще не может получить хорошую оценку на уроке, важно 
создавать ситуацию достижения успеха на индивидуально-групповых занятиях. С этой
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целью можно использовать систему условной качественно-количественной оценки 
достижений ребенка. При подготовке и проведении коррекционных занятий необходимо 
также помнить и об особенностях восприятия детьми учебного материала и специфике 
мотивации их деятельности. Эффективно использование различного рода игровых ситуаций, 
дидактических игр, игровых упражнений, заданий, способных сделать учебную деятельность 
более актуальной и значимой для ребенка.

Выбор методов обучения осуществляется в соответствии с особенностями 
познавательной деятельности детей с трудностями в обучении, в связи с чем, важное место 
занимает метод «маленьких шагов» с большой детализацией, развернутостью действий в 
форме алгоритмов и использованием предметно-практической деятельности.

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.
Психологическое сопровождение (осуществляется педагогами-психологами) 

Диагностический модуль:
Индивидуальную психолого-педагогическую диагностику уровня готовности 

обучающихся с ЗПР к обучению на начальной ступени общего образования: беседа, 
наблюдение, диагностические пробы, анализ сведений медицинской карты по выявлению:

- мотивационно-личностной готовности (отношение к школе, уровень 
сформированности позиции ученика, учебно-познавательной мотивации)

- интеллектуальной готовности (произвольной памяти и внимания, вербально
логического и невербального мышления, особенностей речевого развития)

- развития эмоционально-волевой и поведенческой сферы
(индивидуальнотипологические особенности темперамента, характера, волевых процессов, 
поведения и общения)

- анатомо-физиологической готовности (наличие хронических заболеваний и 
функциональных нарушений, уровень нервно-психического развития, группа здоровья, 
физкультурная группа)

Групповую и индивидуальную комплексную психодиагностику уровня адаптации к 
обучению на начальной ступени общего образования: наблюдение классных руководителей, 
учителя-логопеда, педагога-психолога, беседа с родителями о ребенке, групповая 
диагностическая социометрическая методика в классах, где обучается ребёнок с ЗПР, 
диагностическая методика «Шкала тревожности».

Индивидуальную диагностику динамики и результативности коррекционно
развивающей работы педагога-психолога с обучающимся с ЗПР: динамическое наблюдение, 
диагностические пробы на самостоятельное выполнение заданий по выявлению динамики 
развития:
- произвольности внимания и памяти
- вербально-логического и невербального мышления
- графо-моторных навыков и координации движений
- наглядно-действенного мышления и конструктивной деятельности - речевого 
развития
- сформированности универсальных учебных действий
- эмоционально-волевых процессов и коммуникативно-поведенческой сферы.
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Индивидуальную психолого-педагогическую диагностику готовности к переходу на 
среднюю ступень общего образования: диагностические пробы и задания по выявлению:
- уровня развития произвольности внимания и памяти
- различных видов и операций мышления
- уровня сформированности эмоционально-волевой и личностной сферы, особенностей
коммуникативной и поведенческой сферы
- уровня развития учебно-познавательной мотивации
- индивидуальных особенностей универсальных учебных действий, склонностей,
интересов, возможностей для рекомендаций по составлению индивидуального учебного 
плана на средней ступени общего образования - уровня тревожности.

Коррекционно-развивающая работа: индивидуальные и (или) групповые 
коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом, целью которых является 
коррекция и развитие познавательной, эмоционально-волевой, поведенческой и 
коммуникативной сферы обучающихся с ЗПР:
- произвольность внимания и памяти
- развитие различных видов и операций мышления
- развитие устной и письменной речи и эмоционально-личностной сферы учащихся:
- формирование адекватной устойчивой положительной самооценки
- представления о своих возможностях и особенностях
- развитие универсальных учебных действий
- формирование навыков конструктивного общения и сотрудничества со сверстниками 
и педагогами.

Консультационный модуль:
- индивидуальные консультации для родителей учащихся с задержкой
психического развития (по запросу)
- консультирование совместно с другими специалистами в рамках работы ПМПк
МКОУ «Зеленорощинская СОШ» (по плану и по мере необходимости, но не реже одного 
раза на протяжении учебного года)
- индивидуальное консультирование классных руководителей (по запросу

об особенностях индивидуальной работы и общения с детьми, имеющими ЗПР 
консультации по итогам проводимых диагностических исследований и динамике развития 
обучающихся в ходе коррекционно-развивающей работы)
- индивидуальное консультирование учителей по вопросам разработки адаптированных 
индивидуальных образовательных программ для обучающихся с ЗПР - индивидуальное 
консультирование обучающихся с ЗПР (по их запросам).
Психологическое просвещение и профилактика:
- выступления на родительских собраниях в классах, где обучаются дети с ЗПР 
(подгрупповое консультирование родителей по динамике развития и обучения детей с ЗПР);
- выступления на плановых заседаниях ПМПк;
- выступления на заседаниях методических объединений учителей и педагогических 
советах школы по актуальным проблемам образования обучающихся с ЗПР.

Экспертно-методическую деятельность:
- выявление индивидуальной динамики развития познавательной и 
эмоциональноличностной сферы обучающихся с задержкой психического развития на 
основе проводимой диагностики
- корректировка планирования коррекционно-развивающей работы с учащимися на 
основе проведенного анализа
- выработка рекомендаций для классных руководителей по специфике работы с 
обучающимися
- участие в заседаниях ПМПк по проблемам работы с обучающимися, имеющими ЗПР - 
составление раздела психологической коррекционной работы в рамках адаптированной 
основной образовательной программы.

255



План реализации коррекционных мероприятий в рамках психологического 
сопровождения

Н аправление
работы

М ероприятие Ф орма
проведения

С роки и
регулярность
проведения

Д иагностика психо лого -педагогическая 
диагностика уровня готовности к 
обучению на средней ступени общего 
образования

индивидуально сентябрь-октябрь в 1 -ых
классах
ежегодно

комплексная психодиагностика уровня 
адаптации к обучению на средней 
ступени общего 
образования

групповая
(или)
индивидуальная

октябрь-ноябрь в 1ых 
классах

диагностика динамики и 
результативности коррекционно
развивающей работы педагога-психолога 
с обучающимся

индивидуально в течение учебного года 
ежегодно или по мере 
необходимости

психолого-педагогическая диагностика 
готовности к переходу на среднюю 
ступень общего образования (при 
наличии необходимости)

индивидуально в течение учебного года 
в 4 классах

Коррекционно -
развиваю щ ая
работа

коррекционно-развивающие занятия индивидуальная 
и (или) 
групповая

в течение учебного года 
в 1-4 классах, 
периодичность 
занятий в 
соответствии с 
рекомендациями ПМПк

Консультирование родителей и педагогов

обучающихся с ЗПР по 
запросам

индивидуально 
на ПМПк

в течение учебного года 
по запросу, по 
ежегодному плану и по 
мере необходимости

Психологическое 
просвещ ение и 
проф илактика

выступления на родительских собраниях

выступления на плановых 
заседаниях ПМПк

выступления на заседаниях 
методических объединений и 
педагогических советах

групповая

групповая

групповая

по плану работы 
психолога ежегодно 
согласно ежегодному 
плану работы ПМПк по 
плану работы психолога 
ежегодно

Экспертнометодиче 
ская  деятельность

выявление, анализ динамики развития 
обучающихся, разработка раздела 
психологической коррекции в 
адаптированной основной 
образовательной программе, 
корректировка планирования 
коррекционно-развивающей работы

индивидуально по мере 
необходимости в 
течение учебного 
года ежегодно

М едицинское сопровождение включает
(осуществляется медицинскими работниками, работающими в МКОУ 

«Зеленорощинская СОШ» по договору с детской городской поликлиникой, а также 
внешними специалистами, у которых наблюдается обучающийся):

Обследование состояния здоровья обучающегося ПМПк: анализ данных
медицинской карты, при необходимости направление запроса в поликлинику (при 
недостаточности данных медицинской карты), оформление медицинского представления на
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ПМПк, изучение рекомендаций индивидуальной программы реабилитации (в случае наличия 
инвалидности и при предоставлении ИПР родителями (законными представителями) для 
ознакомления работникам школы).

Анализ состояния здоровья обучающегося и реализацию рекомендаций по 
итогам ежегодной диспансеризации и ИПР: изучение итогового заключения педиатра 
после диспансеризации и рекомендаций специалистов, доведение рекомендаций до сведения 
родителей, классного руководителя и других работников школы, реализация рекомендаций 
согласно ИПР.

Динамическое наблюдение у внешних специалистов: 
наблюдение у врача-невропатолога, детского психоневролога и (или) других 

специалистов в случае наличия таковой необходимости.

План реализации коррекционных мероприятий в рамках медицинского 
сопровождения

М ероприятие Ф орма проведения С роки и регулярность 
проведения

Обследование состояния здоровья 
обучающегося для ПМПк:

индивидуальная при поступлении обучающегося с ОВЗ в школу, 
затем в период обучения (по необходимости, но не 
реже одного раза в учебном 
году)

анализ состояния здоровья 
обучающегося и реализацию 
рекомендаций по итогам ежегодной 
диспансеризации и 
ИПР (в случае наличия)

индивидуальная Согласно графику диспансеризации и (или) 
ежегодного освидетельствования в бюро медико
социальной 
экспертизы

динамическое наблюдение у внешних 
специалистов

индивидуальная определяет внешний врач- 
специалист

Педагогическое сопровождение включает
(осуществляется классным руководителем, учителями-предметниками обучающегося 

и учителями-логопедами при наличии соответствующих рекомендаций ПМПк): 
Педагогическое сопровождение классного руководителя и учителей-предметников. 
Наблюдение динамики освоения ребёнком учебной деятельности (основной образовательной 
программы начального общего образования): динамический анализ эффективности учебной 
деятельности обучающегося с ОВЗ на основе наблюдений на уроках и по итогам срезов, 
самостоятельных и контрольных работ.

Оказание индивидуально ориентированной коррекционной помощи: 
коррекционная помощь учителей, направленная на преодоление выявленных затруднений в 
учебной деятельности, в том числе и обучение по адаптированной основной образовательной 
программе при наличии соответствующих рекомендаций ПМПК.

Экспертно-методическая деятельность: участие в заседаниях ПМПк школы, в 
разработке и реализации АООП (в случае необходимости), в выборе методов и средств 
обучения и коррекционной помощи.

Консультационная работа: совместные консультации со специалистами ПМПк и 
родителями (законными представителями) обучающегося при разработке и в ходе 
реализации АООП, в ходе обучения.

План реализации коррекционных мероприятий в рамках педагогического 
сопровождения, осуществляемого классным руководителем и учителями- 
предметниками

Мероприятие Форма проведения Сроки и регулярность проведения
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наблюдение динамики освоения 
ребенком учебной деятельности (ООП 
ООО)

индивидуальная или 
групповая

регулярно в цикле учебного года по учебным четвертям

оказание индивидуально 
ориентированной 
коррекционной помощи

индивидуальная и 
(или) в подгруппах 
по 2-4 человека

регулярно в цикле учебного года (в часы 
индивидуальных консультаций, предусмотренных 
компонентом ОУ, а также согласно АООП)

экспертно-методическая деятельность индивидуальная заседания ПМПк согласно графику (не менее одного 
раза в учебный год); разработка АООП, реализация 
АООП регулярно в цикле учебного года

консультационная работа индивидуальная В течение учебного года (количество и периодичность 
консультаций по необходимости)

Педагогическое сопровождение учителя-логопеда
(ведётся по необходимости при наличии соответствующих рекомендаций ПМПк). 

Диагностика уровня речевого развития обучающегося:
- первичная (по прибытии в школу) индивидуальная беседа по выявлению 

особенностей звукопроизношения, активного словарного запаса, грамматического строя 
речи, сформированности лексической системы речи, словообразования, состояния письма и 
чтения, оценка уровня развития коммуникативной стороны речи

- динамическая (в ходе коррекционной работы при её наличии, не реже одного 
раза в учебный год) диктанты, сочинения для диагностики явлений дисграфии и оценки 
коммуникативной стороны речи, беседа, пересказ, составление рассказа по плану или 
иллюстрациям для выявления эффективности проводимой логопедической коррекционной 
работы.

Индивидуальная или групповая коррекционная логопедическая работа:
коррекция и развитие различных параметров речи (работа над правильным 
звукопроизношением, наращиванием и уточнением активного словарного запаса, 
формированием правильного грамматического строя речи, формированием лексической 
системы речи, словообразования, коммуникативной стороны речи), коррекция навыков 
письма и чтения (дисграфии, дислексии). Учитывая особенности речевого развития детей 
(общее недоразвитие речи, обусловленное задержкой психического развития) могут быть 
организованы занятия по развитию речи и развитию навыков коммуникации.

Консультирование:
- индивидуальные консультации родителей обучающихся с речевыми 

нарушениями (по запросу)
- консультирование совместно с другими специалистами в рамках работы ПМПк 

МКОУ «Зеленорощинская СОШ» (по плану и по мере необходимости)
- индивидуальное консультирование классных руководителей и учителей- 

предметников (по запросу об особенностях индивидуальной работы с обучающимися, 
имеющими речевые нарушения); консультации по итогам проводимых диагностических 
исследований и динамике развития обучающихся в ходе коррекционно-развивающей 
логопедической работы.

Логопедическое просвещение и профилактика:
- выступления на педагогических советах по вопросам развития речи 

обучающихся с ОВЗ и проблемам коррекционной работы с ними;
- выступления на плановых заседаниях ПМПк
Экспертно-методическую деятельность:
- выявление индивидуальной динамики речевого развития обучающихся с ЗПР 

на основе проводимой диагностики
- анализ и обобщение динамики речевого развития и обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных классах
- корректировка планирования коррекционно-развивающей логопедической 

работы с обучающимися на основе проведенного анализа, составление раздела
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логопедической коррекционной помощи в адаптированной основной образовательной 
программе (при наличии такой необходимости)

- выработка рекомендаций для классных руководителей и учителей- 
предметников по специфике работы с обучающимися.

План реализации
коррекционных мероприятий в рамках логопедического сопровождения

Направление работы Мероприятие Форма
проведения

Сроки и регулярность проведения

Диагностика первичная индивидуально при поступлении 
обучающегося в школу

динамическая индивидуально в течение учебного года (не менее 
одного раза в год)

Коррекционная 
логопедическая работа

логопедические занятия индивидуальны 
е и(или) 
групповые

в течение учебного года, периодичность 
занятий в соответствии с 
рекомендациями ПМПк

Консультирование родителей и педагогов индивидуально в течение учебного года по запросу и по 
мере необходимости

Логопедическое 
просвещение и 
профилактика

выступления на педагогических 
советах выступления на заседаниях 
ПМПк

групповая
групповая

в течение учебного года согласно 
ежегодному плану работы ПМПк

Экспертно
методическую
деятельность

выявление, анализ динамики речевого 
развития детей,
корректировка планирования 
коррекционно-развивающей 
логопедической работы, разработка 
раздела логопедической коррекции в 
АООП (при необходимости)

индивидуально по мере необходимости в течение 
учебного года ежегодно

Социальное сопровождение включает
(осуществляется классным руководителем, педагогами внеурочной деятельности):
Диагностику социального статуса семьи обучающегося, имеющего ограниченные 

возможности здоровья: анкетирование родителей или законных представителей и (или) 
индивидуальная беседа по выявлению социального статуса семьи, в которой воспитывается 
обучающийся.

Составление списка детей с ограниченными возможностями здоровья, 
нуждающихся в социальном сопровождении: выявление по результатам диагностики 
социально незащищенных семей, семей «группы риска» (родители, злоупотребляющие 
психоактивными веществами (ПАВ), воспитание по типу гипоопеки и др.).

Беседы и консультации для родителей, в том числе консультирование совместно с 
другими специалистами в рамках работы ПМПк МКОУ «Зеленорощинская СОШ», с 
обучающимися (по плану и по мере необходимости): разъяснение и уточнение родителям 
(законным представителям) их прав и обязанностей по отношению к детям и школе, помощь 
в оформлении льгот; обсуждение с обучающимися их интересов и склонностей в сфере 
дополнительного образования.

Взаимодействие с внутренними и внешними структурами, педагогическими и 
социальными работниками в интересах обучающегося: педагогическое сопровождение 
дополнительного образования обучающегося с ЗПР в рамках системной коррекционной 
работы, а также совместная работа с Советом школы по профилактике правонарушений и 
преступлений несовершеннолетних, инспекторами ПДН ОМВД, работниками КДН и ЗП и 
др.

План реализации  
коррекционных мероприятий в рамках социального сопровождения

М ероприятие Ф орма проведения С роки и регулярно
проведения
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диагностика социального 
статуса семьи ребенка

групповая или 
индивидуальная

при поступлении в школу, 
уточнение изменений ежегодно

составление списка детей, нуждающихся в 
социальном сопровождении

индивидуальная ежегодно в течение сентября

беседы и консультации для родителей,и 
обучающихся

ндивидуально по запросу 
и необходимости, на ПМПк

в течение учебного года по запросу, 
по ежегодному плану и по мере 
необходимости

взаимодействие с внутренними и внешними 
структурами в интересах ребенка

индивидуальная в течение обучения по мере 
необходимости

2.6.Программа внеурочной деятельности.

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС общего образования следует 
понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно
урочной деятельности, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы.
Цель: создание условий для проявления и развития у обучающихся индивидуальных 
способностей и интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 
ценностей и культурных традиций.
Реализация внеурочной деятельности в начальной школе позволяет решить ряд очень 
важных задач:
1. Выявление интересов, способностей и возможностей обучающихся в разных видах 
деятельности.
2. Обеспечение индивидуального развития каждого ребенка во внеурочной деятельности.
3. Формирование системы знаний, умений, навыков обучающихся в избранном направлении.
4. Формирование универсальных учебных действий.
5. Развитие творческих способностей детей.

Развитие у обучающихся навыков общения, взаимодействия, сотрудничества в 
социуме.

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 
формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 
реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, 
секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 
общественно полезные практики, социальное проектирование и т. д.

При организации внеурочной деятельности обучающихся школой используются 
возможности учреждений дополнительного образования, спорта и других организаций.

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 
образовательной программы начального общего образования определяет школа. Для 
развития детей могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей 
(законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются 
индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и 
формы образования). Может быть организовано дистанционное образование.

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 30-40 минут. Для 
обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность занятия внеурочной 
деятельности не превышает 30 минут.

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на 
группы. В МКОУ «Зеленорощинская СОШ» реализуется оптимизационная модель 
внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность в образовательном учреждении осуществляется по пяти 
направлениям:
- общеинтеллектуальное;
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- социальное;
- духовно-нравственное;
- общекультурное;
- спортивно-оздоровительное.

Реализация направлений внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 
работниками: учителями-логопедами, учителями-предметниками, педагогами-психологами, 
учителями начальных классов, педагогами дополнительного образования.

План внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру направлений, 
формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на ступени 
начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов 
обучающихся и возможностей образовательного учреждения.
Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 
деятельности.

План внеурочной деятельности

Направления
внеурочной
деятельности

Классы Итого за 4 
года1 2 3 4

Духовно-нравственное 1 1 1 1 135
Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 135
Спортивно
оздоровительное

1 1 1 1 135

Социальное 1 1 1 1 135
Общекультурное 1 1 1 1 135

5 5 5 5 675

Целью общеинтеллектуального направления является организация работы педагогов 
образовательного учреждения по созданию оптимальных психолого-педагогических условий 
для общеинтеллектуального развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Данное направление внеурочной деятельности реализуется через курсы, ориентированные на 
решение задач эмоциционального, творческого, литературного, интеллектуального развития 
ребенка, расширение образовательного пространства, развитие личностных, 
коммуникативных, познавательных умений, формирование пространственно-временных 
представлений, развитие познавательной сферы.
Социальное направление реализуется через курсы, направленные на социальное развитие 
обучающихся, развития коммуникативной компетенции, умения взаимодействовать с 
другими людьми как членами общества, развитие способности перенимать опыт и делиться 
своим.
Общекультурное направление реализуется через курсы, ориентированные на развитие у 
обучающихся не только их информационной среды, но и обогащение их ценностно
смысловой сферы, развитие мелкой моторики рук. Курсы расширяют образовательное 
пространство, способствуют освоению новых способов включения обучающихся в диалог с 
миром, освоению социокультурного, исторического пространства.
Спортивно-оздоровительное направление реализуется через курсы, направленные на 
формирование целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях, 
ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, развитие познавательной, 
двигательной и коммуникативной активности обучающихся, укрепление их физического и 
психоэмоционального здоровья.
Духовно-нравственное направление реализуется через программу духовно-нравственного 
развития и курсы, направленные воспитание нравственного, ответственного, инициативного 
и компетентного гражданина России.
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Каждый курс реализуется в соответствии с рабочей программой ООП НОО в соответствии с 
ФГОС НОО, включают аудиторные и практические занятия, а также проектную и 
исследовательскую деятельность обучающихся.

Планируемые результаты внеурочной деятельности
Общий ожидаемый результат: Повышение качества образования школьников, создание 
максимально благоприятных условий для раскрытия личностного потенциала учеников, 
повышение уровня саморазвития и самообразования, успешной социализации школьников. 
Диагностика эффективности
Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности обучающихся 
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих сформированность 
познавательного, коммуникативного, нравственного, эстетического потенциала личности.

М ониторинг компетентности учащихся

Компетенции ученика П оказатели М етодический инструментарий

Сформированность познавательного 
потенциала личности учащегося и 
особенности мотивации.

1. Познавательная 
активность учащихся.

2. Произвольность психических 
процессов.
3. Эмоциональное состояние 
(уровень тревожности)

1. Методики из учения развития 
познавательных процессов личности 
ребёнка.
2. Педагогическое наблюдение.
3. Оценка уровня тревожности 
Филипса «Шкала тревожности».

Сформированность 
коммуникативного потенциала 
личности и её зависимость от 
сформированности общешкольного 
коллектива.

1. Коммуникабельность.
2.Знание этикета.
3. Комфортность ребёнка в школе.
4. Сформированность совместной 
деятельности.
5. Взаимодействие со взрослыми, 
родителями, педагогами.
6. Соблюдение социальных и 
этических норм.

1. Методика выявления 
коммуникативных склонностей уч-ся.
2. Педагогическое наблюдение.
3 Методика А.А. Андреева «Изучение 
удовлетворённости учащегося 
школьной жизнью».
4. Методики «Наши отношения», 
«Психологическая атмосфера в 
коллективе».
5. Анкета «Ты и твоя школа».
6. Наблюдения педагогов.

Сформированность нравственного, 
эстетического потенциала учащегося.

1. Нравственная направленность 
личности.
2. Сформированность отношений 
ребёнка к Родине, обществу, 
семье, школе, себе, природе, 
труду.
3. Развитость чувства 
прекрасного.

1. Тест Н.Е. Щурковой «Размышляем о 
жизненном опыте».
2. Методика С.М. Петровой 
«Русские пословицы», методики 
«Репка» («Что во мне выросло»), 
«Золотая рыбка», «Цветик- 
семицветик».
3. Методики «Недописанный тезис», 
«Ситуация свободного выбора».

III. Организационный раздел

3.1. Учебный план адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития может включать как один, так 
и несколько учебных планов. Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, которые в 
силу особенностей своего психофизического развития испытывают трудности в усвоении 
отдельных учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных 
представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются 
индивидуальные учебные программы.
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Учебный план МКОУ «Зеленорощинская СОШ», реализующий АООП НОО, является 
важнейшим нормативным документом по реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования.

Учебный план начального общего образования определяет:
-  перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 
учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся;
-  структуру обязательных предметных областей («Русский язык и литературное 
чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», 
«Математика и информатика», «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», 
«Основы религиозной культуры и светской этики», «Искусство», «Технология», 
«Физическая культура»;
-  перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения);
-  учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения.
-  общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. 
Учебный план школы составлен с учетом конкретных условий функционирования 
образовательного учреждения, специфики нарушений в развитии обучающихся, на основе 
следующих нормативных документов:
-  Постановления главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
-  ФГОС НОО для обучающихся с УО

Учебный план МКОУ «Зеленорощинская СОШ» реализующий АООП НОО, 
предусматривает:
-  продолжительность учебного года: не менее 34 учебных недель, не менее 170 учебных 
дней;
-  продолжительность каникул в течение учебного года: не менее 30 календарных дней; 
летних каникул - не менее 8 недель;
-  равномерное распределение образовательной недельной нагрузки в течение учебной 
недели не более 5 уроков в день;
-  продолжительность занятий (академический час) 45 минут 
Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3006 час.
Учащиеся начальной школы обучаются по общеобразовательным программам.
Учебный план начального общего образования обучающихся с задержкой психического 
развития составлен с учетом решения двух основных задач:
-  формирование навыков функциональной грамотности и основных учебных умений и 
навыков, общения, начальных представлений об отечественной и мировой
-  культуре;
-  коррекция задержанного психического развития обучающихся, пробелов в знаниях и 
представлениях об окружающем мире, характерных для данной категории обучающихся, 
преодоление недостатков, возникших в результате нарушенного развития, включая 
недостатки мыслительной деятельности, речи, моторики, пространственной ориентировки, 
регуляции поведения и др.

Учебный план начального общего образования обеспечивает выполнение требований 
к следующим результатам федерального государственного образовательного стандарта:

личностным -  готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 
обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетенции, личностные качества, сформированность основ гражданской идентичности;

метапредметным -  освоенные обучающимися универсальными учебными 
действиями (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающими 
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 
межпредметными понятиями;
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предметным -  освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыта 
специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, 
его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного 
знания, лежащих в основе современной научной картины мира. Для выполнения АООП 
НОО и реализации ФГОС обучение в 1 -4 классах ведётся по Примерным программам 
начального общего образования и сборнику рабочих программ ««Гармония»» 1 -4 классы, 
Москва «Ассоциация 21 век».

Учебный план МКОУ МКОУ «Зеленорощинская СОШ», реализующий 
образовательные программы начального общего образования в рамках введения ФГОС НОО, 
для учащихся 1-х - 4-х классов состоит из двух частей -  обязательной части (инвариантной) 
и части, формируемой участниками образовательных отношений (вариативной). 
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 
решение важнейших целей современного начального образования, отраженное в ФГОС 
НОО.

В целях реализации федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, формирования «универсальных учебных действий», 
обеспечивающих «умение учиться», и в связи с реализацией вариативного и разноуровневого 
подходов, обучение в начальной школе осуществляется по УМК «Гармония». В 1 классе 
исключается система балльного (отметочного) оценивания. Образовательное учреждение 
работает в режиме 5-дневной рабочей недели. Обучение в 1-м классе осуществляется с 
соблюдением следующих дополнительных требований:
-  учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
-  использование «ступенчатого» режима 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); Для обучающихся 1 -х классов 
максимально допустимая нагрузка не превышает 4 уроков в день и 1 день в неделю 5 уроков 
за счет урока физической культуры (СанПиН п. 10.6).
-  рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 
продолжительностью 40 минут;
-  обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних 
заданий;
-  дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 
режиме обучения. Возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей.

Обязательная часть учебного плана выполнена в полном объеме и представлена 
следующими предметными областями («Русский язык и литературное чтение», «Родной  
язык и литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «М атематика и 
информатика», «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», «Основы  
религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая 
культура»), каждая из которых направлена на решение основных задач реализации 
содержания учебных предметов, входящих в их состав.

В первом полугодии 1 класса предмет «Русский язык» представлен курсом «Обучение 
грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» - курсом «Обучение грамоте. Чтение». 
Систематическое изучение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» начинается 
со второго полугодия.

В классном журнале на соответствующих страницах курс «Обучение грамоте» в 1 
полугодии записывается как «русский язык (обучение письму)» и «литературное чтение 
(обучение чтению)».

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
представлена предметами «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке».
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Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный 
язык (английский/немецкий)» (2 часа в неделю во 2-4 классах).

Предметная область «М атематика и информатика» представлена учебным 
предметом «Математика», который изучается в 1-4 классах в объёме 4 часов в неделю .

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 
представлена предметом «Окружающий мир» (2 часа в неделю в 1-4 классах).

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 
«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю в 1 -4 классах).

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (1 час в 
неделю в 1 -4 классах).

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 
«Физическая культура» (3 часа в неделю в 1-4 классах).

При организации уроков «Физическая культура» в зависимости, от состояния 
здоровья обучающиеся делятся на три группы: основную, подготовительную, специальную 
медицинскую (письмо Министерства образования и науки РФ от 31.10.2003 г № 31-51
263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 
специальной медицинской группе для занятий физической культуры»).

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 
представлена предметом «Основы религиозных культур и светской этики». В рамках 
учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» учащимися 4 классов 
изучается один из шести модулей данного предмета с согласия и по выбору родителей 
(законных представителей), на основании письменного заявления (1 час в неделю в 4 
классах).

В части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений ва 2
4-х классах нет часов, т.к. все часы распределены в обязательной части в соответствии с 
максимальной учебной нагрузкой в соответствии с СанПиН.

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3006 часов.
Текущая аттестация обучающихся осуществляется по всем предметам учебного плана 

и предусматривает оценивание уровня знаний, умений и навыков учащихся на учебных 
занятиях.

Текущая аттестация обучающихся 1 класса производится по безотметочной системе: в 
течение указанного периода оценивание знаний осуществляется качественно, без фиксации 
их достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале, а в виде 
накопительной оценки в форме Портфеля достижений обучающихся.

Освоение образовательной программы учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля) образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 
учащихся. Промежуточная аттестация является формой контроля знаний учащихся 1 -4-х 
классов, а также важным средством диагностики уровня их обученности, определения 
уровня освоения учащимися обязательного минимума содержания образования. 
Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся 1 -4-х классов. Она 
подразделяется на аттестацию по итогам учебной четверти (2-4 классы), административные 
контрольные срезы (входные, рубежные, итоговые) (2-4 классы), аттестацию по итогам 
учебного года (1-4 классы). Сроки проведения годовой промежуточной аттестации 
определяются календарным учебным графиком.

Недельный учебный план 
Начальное общее образование. ФГОС.

Предметные области У чебные п р ед м еты ^  
класс

количество часов в неделю всего
1 2 3 4 1-4

Обязательная часть
Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 4 4 4 4 16
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Литературное чтение 4 4 4 3 15

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке

Родной язык 0 0,5 0,5 0,5 1,5

Литературное чтение 
на родном языке

0 0,5 0,5 0,5 1,5

Иностранный язык Иностранный язык 0 2 2 2 6
Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16
Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир)

Окружающий мир 
(человек, природа, 
общество)

2 2 2 2 8

Основы религиозных 
культур и светской этики

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики

0 0 0 1 1

Искусство Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное
искусство

1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12
Итого 20 23 23 23 90
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 5 дн
Коррекционно-развивающие занятия 1
М аксим ально допустимая аудиторная нагрузка 
(пятидневная неделя)

21 23 23 23 90

Годовой учебный план 
Начальное общее образование. ФГОС

У чебны й план начального общего образования (Годовой) 
У М К  «Гармония»

Предметные области У чебные предметы 
класс

количество часов в 
неделю

всего

1 2 3 4 1-4
Обязательная часть

Русский язык и литературное чтение Русский язык 132 136 136 136 540
Литературное чтение 132 136 136 102 506

Родной язык и литературное чтение на родном языке Родной язык 0 17 17 17 51

Литературное чтение 
на родном языке

0 17 17 17 51

Иностранный язык Иностранный язык 0 68 68 68 204
Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540
Обществознание и естествознание (Окружающий мир) Окружающий мир 

(человек, природа, 
общество)

66 68 68 68 270

Основы религиозных культур и светской этики Основы религиозных 
культур и светской 
этики

0 0 0 34 34

Искусство Музыка 33 34 34 34 135
Изобразительное
искусство

33 34 34 34 135

Технология Технология 33 34 34 34 135
Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405
Итого 660 782 782 782 3006
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 5 дн 33 0 0 0 0

М аксим ально допустимая аудиторная нагрузка (пятидневная неделя) 693 782 782 782 3039
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Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС ОВЗ организуется по 
направлениям развития личности (духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 
спортивно-оздоровительное, социальное, общекультурное) в объеме не более 10 часов на 1 
обучающегося. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 
формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 
реализуется посредством различных форм организации, таких как экскурсии, кружки, 
секции, конкурсы, соревнования, общественно полезные практики, социальное 
проектирование, воспиательная работа в классе и школе, и т.д. МКОУ «Зеленорощинская 
СОШ» предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 
направленных на их развитие и социальную адаптацию.

3.2. Система специальных условий реализации адаптированной 
основной образовательной программы начального общего образования

Кадровое обеспечение -  характеристика необходимой квалификации кадров 
педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение 
обучающегося с ЗПР в системе школьного образования.

В штат специалистов МКОУ «Зеленорощинская СОШ», реализующей 
адаптированную образовательную программу начального общего образования обучающихся 
с ЗПР входят учителя начальных классов, учителя физической культуры с высшим 
педагогическим образованием, учитель музыки, учитель-логопед, имеющий высшее 
профессиональное образование, педагог-психолог, имеющий высшее профессиональное 
образование.

Кадровый потенциал начального общего образования

Должность Д олж ностные обязанности

Руководитель ОУ Обеспечивает системную образовательную и административно-хозяйственную работу 
образовательного учреждения.

Заместитель
руководителя

Координирует работу педагогического персонала, разрабатывает учебно-методическую 
документацию.

У читель Осуществляет обучение и воспитание обучающихся, способствует формированию общей 
культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения образовательных 
программ.

У читель- - 
логопед

Осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию недостатков в 
развитии у обучающихся.

Педагог- - 
психолог

Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение 
психического, соматического и социального благополучия обучающихся.

Педагог
дополнительного
образования

Осуществляет дополнительное образование обучающихся в соответствии с 
образовательной программой, развивает их разнообразную творческую деятельность.

Библиотекарь Обеспечивает доступ обучающихся к информационным ресурсам, участвует в их духовно- 
нравственном воспитании, профориентации и социализации, содействует формированию 
информационной компетентности обучающихся.

Требования к финансово-экономическим условиям.
Финансово-экономическое обеспечение — параметры соответствующих нормативов и 

механизмы их исполнения.
Финансовое обеспечение реализации адаптированной 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
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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 образовательным 
учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств 
бюджета. Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации адаптированной 
основной образовательной программы начального общего образования осуществляется на 
основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 
финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 
реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного общего образования в соответствии с требованиями.

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется 
в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 
определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 
количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 
отражается в смете образовательного учреждения.

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ осуществляется в 
соответствии с п.2 ст. 99 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации».

Финансовые условия реализации адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования обучающихся с ЗПР обеспечивают:
- образовательной организации возможность исполнения требований стандарта;
- реализацию обязательной части адаптированной основной образовательной 
программы и части, формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости 
от количества учебных дней в неделю;
- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной 
программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.

Структура расходов на образование включает:
1. Образование обучающегося на основе адаптированной основной образовательной 
программы.
2. Сопровождение обучающегося в период его нахождения в образовательной 
организации.
3. Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и 
учебно-дидактическим материалом.

Требования к материально-техническим условиям.
Материально-техническое обеспечение — общие характеристики инфраструктуры 

общего и специального образования, включая параметры информационно образовательной 
среды.

Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с 
задержкой психического развития должно отвечать не только общим, но и их особым 
образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического 
обеспечения процесса образования отражены специфика требований к:
- организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР;
- организации временного режима обучения;
- техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения, 
ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 
ЗПР;
- специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, отвечающим 
особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и позволяющих реализовывать 
выбранный вариант программы.

Требования к организации пространства
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Пространство МКОУ «Зеленорощинская СОШ», в котором осуществляется 
образование обучающихся с ЗПР должно соответствовать общим требованиям, 
предъявляемым к образовательным организациям, в частности:

- к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 
(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. 
д.);

- к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, 
санузлов, мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие 
оборудованного рабочего места, учительской и т.д.);

- к соблюдению пожарной и электробезопасности;
- к соблюдению требований охраны труда;
- к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др.
Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального образования обучающихся с ЗПР должна 
соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 
труда работников образовательных учреждениям, предъявляемым к:

- участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, 
освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 
хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование);

- зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания);
- помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 
число читательских мест, медиатеки);
- помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 
процессов: классам, кабинетам учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога 
и др. специалистов (необходимый набор и размещение, их площадь, освещенность, 
расположение и размеры, структура которых должна обеспечивать
возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности); - актовому и 
физкультурному залам, залу для проведения занятий по ритмике;
- кабинетам медицинского назначения;
- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания;
- - туалетам, коридорам и другим помещениям.

Требования к организации временного режима
Временной режим образования обучающихся с задержкой психического развития 

(учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно 
закрепленными нормативами (ФЗ-273 «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы 
Министерства образования и др.), а также локальными актами образовательной организации.

Сроки освоения адаптированной основной образовательной программы начального 
общего образования обучающимися с ЗПР составляют 4 года (I -  IV классы).

Продолжительность учебных занятий не превышает 45 минут. При определении 
продолжительности занятий в 1 -м классе 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 45 минут каждый). 
Продолжительность учебной недели -  5 дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается 
в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену 

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.

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает в 
себя совокупность технологических средств (компьютеры, мультимедийные проекторы с 
экранами, интерактивные доски, система контроля и мониторинга качества знаний,
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документ-камера и др.), культурные и организационные формы информационного 
взаимодействия компетентных участников образовательного процесса в решении учебно
познавательных и профессиональных задач с применением информационно
коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ.

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим  
материалам
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 
образовании в РФ», Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, Концепции УМК «Гармония», а также с учетом опыта работы школы 
по данной проблематике.
Учет особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР обусловливает 
необходимость использования специальных учебников, адресованных данной категории 
обучающихся. Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для выполнения 
практических работ, необходимо использование рабочих тетрадей на печатной основе, 
включая Прописи.
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость 
специального подбора дидактического материала, преимущественное использование 
натуральной и иллюстративной наглядности.
Освоение содержательных областей «Русский язык и литературное чтение» и «Родной язык 
и литературное чтение на родном языке» предполагает использование печатных пособий 
(наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное лото; наборы 
сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды словарей; репродукции картин в 
соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц по отдельным изучаемым 
темам;, схем (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по составу и др.); 
дидактического раздаточного материала (карточки с заданиями); наборов ролевых игр, 
игрушек по отдельным темам.
Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование 
разнообразного дидактического материала: предметов различной формы, величины, цвета, 
счетного материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; измерительных инструментов 
и приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы 
угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, 
геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр. Всё это создаёт условия для 
формирования умений проводить пошаговый, тематический и итоговый контроль 
полученных знаний и освоенных способов действий.
Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с окружающим 
миром в рамках содержательной области «Обществознание и естествознание (Окружающий 
мир)» происходит с использованием традиционных дидактических средств, с применением 
видео, проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов. 
Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный 
контакт обучающихся с ЗПР с миром живой природы (растительным и животным). В 
качестве средств обучения могут выступать комнатные растения, расположенные в здании 
образовательной организации, а также пришкольный участок и другие объекты на 
прилегающей к образовательной организации территории.
Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования обучающихся 
с ЗПР в области «Искусство». Освоение практики изобразительной деятельности, 
художественного ремесла и художественного творчества требует некоторых специфических 
инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объем расходных материалов 
(бумага, цветная бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). На занятиях музыкой важно 
обеспечить обучающимся с ЗПР использование доступных музыкальных инструментов 
(маракас, бубен, барабан, трещотки, металлофон и др.), театральным реквизитом, а также 
оснастить актовые залы воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным
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оборудованием. Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с 
ЗПР необходимо использование специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из 
щетины, стеки, ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным 
(широким) ушком и др.) и расходных материалов (краски акварельные и гуашевые; 
фломастеры разного цвета; цветные карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная разной 
плотности, картон цветной, серый, белый; бумага наждачная (крупнозернистая, 
мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор разноцветного пластилина; нитки (разные 
виды); ткани разных сортов и др.) в процессе формирования навыков ручного труда. 
Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью «Физическая культура» 
предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе спортивной деятельности. Для 
этого необходимо наличие специальных предметов (скакалки, мячи, шары, обручи и др.); 
фонотеки с записями различных музыкальных произведений. Оборудование спортивного 
зала предполагает наличие необходимого спортивного инвентаря для овладения различными 
видами физкультурно-спортивной деятельности.
Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 
исходя из расчета: не менее одного учебника в печатной и/или электронной форме, 
достаточно для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 
каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана ООП 
начального общего образования. В МКОУ «Зеленорощинская СОШ» организован свободный 
доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, в том числе к ЭОР, 
размещенным в федеральных и региональных базах. Библиотека МКОУ «Зеленорощинская 
СОШ» укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем учебным 
предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы включая 
детскую, художественную и научно -  популярную литературу, справочно -  
библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию АООП НОО. 
Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающих курсов (занятий) 
включает обеспечение кабинета логопеда, психолога.
Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный материал 
(методики с необходимым стимульным материалом для диагностики познавательной и 
эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым оснащением для 
проведения психо-коррекционной работы по отдельным направлениям); мебель и 
оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; рабочие места для 
детей); технические средства обучения; игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики, 
различной; настольные игры); набор материалов для детского творчества (строительный 
материал, пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.). 
Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 
обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, 
чем для обучающихся в общеобразовательных классах, необходимостью индивидуализации 
процесса образования обучающихся с ОВЗ. Специфика данной группы требований состоит в 
том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь неограниченный 
доступ к организационной технике либо специальному ресурсному центру в 
образовательной организации, где можно осуществлять подготовку необходимых 
индивидуализированных материалов для процесса обучения обучающегося с ЗПР.
Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной  
программы

Для организации учебно-воспитательного процесса имеются учебные кабинеты, которые 
оснащены необходимым оборудованием для организации учебно-воспитательного процесса. 
Создана необходимая база для проведения внеклассной и внешкольной работы:
-  актовый зал на 100 мест (приспособленное помещение);

-  Библиотека с медиацентром;
-  Столовая на 60 мест;
-  Спортивный зал.
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Учебное пространство класса предназначено для осуществления процесса учения и 
обеспечено:
-  столами для индивидуальной работы (конторка);
-  «столами-помощниками» с раздаточным учебным материалом, находящимся в свободном 

доступе для детей;
-  учебными книгами и лабораторным оборудованием в шкафах и на стеллажах;
-  компьютером, обеспеченным выходом в интернет для самостоятельного поиска 
информации;
-  медиа-проектор с потолочным размещением;
-  местом для выставок ученических работ.
Игровое пространство класса обеспечено электронным конструкторам с обратной связью 
первороботом и настольно-печатными играми, предназначенными для сюжетных, ролевых, 
математических, языковых и других игр с образовательным содержанием, а также занятий 
конструированием.
Школьная столовая обеспечивает питание всех категорий обучающихся, в т.ч. получающих 
социальную поддержку государства (обучающиеся из малообеспеченных семей; дети, 
оставшиеся без попечения родителей и др.). Все обучающиеся школы имеют возможность 
получать полноценный завтрак, обед. Медицинский кабинет отсутствует, но обучающиеся 
получают обслуживание по договору в Зеленорощинском ФАП КГБУЗ Ребрихинская ЦРБ. 
Медицинский кабинет обеспечен медицинским персоналом, работающим, согласно 
договорам с муниципальным учреждением здравоохранения, а также необходимым 
медицинскимоборудованием. Кабинеты школьных специалистов (педагога-психолога) 
оборудованы персональными компьютерами. Здесь сосредоточена вся необходимая 
информация по профилю работы. Кабинеты иностранного языка оборудованы 
компьютером, средствами записи и редактирования звука. Кабинет искусств отсутствует, но 
кабинеты начальных классов обеспечены оборудованием для проведения уроков музыки. 
Для обеспечения безопасности учебного процесса в ОО имеется: тревожная кнопка, 
противопожарная система, средства пожаротушения.
Общешкольное оснащение (комплект оборудования на начальную школу)
К общешкольному оснащению относится оборудование, не закрепленное за предметными 
кабинетами, использующееся в многопредметных и надпредметных проектах, создании 
единой информационной сети и управлении образовательным учреждением и пр. К данному 
оборудованию в большей степени относятся средства ИКТ, позволяющие производить сбор, 
хранение, обработку информации, а также обеспечивать ее представление, распространение 
и управление. Такое оборудование многофункционально, интегративно, оно используется 
для различных видов урочной и внеурочной деятельности, при проведении общешкольных 
мероприятий, для работы с родителями и общественностью. Оно размещено также в 
помещениях для самостоятельной работы обучающихся после уроков (медиатека, читальный 
зал библиотеки и т.д.). Это комплект мобильного оборудования - ноутбуки, проекторы, 
организованные в виде передвижных многофункциональных компьютерных классов, 
автоматизированных рабочих мест педагогов-предметников и обучающихся. 
Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 
образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных связей 
участников образовательного процесса.
Для эффективного информационного обеспечения реализации АООП НОО в МКОУ 
«Зеленорощинская СОШ» создана информационная среда, которая включает:
- программное обеспечение Microsoft Office Word 2007, Microsoft Excel, Windows ХР, 7, 10;
- возможности класса ИКТ, оснащенного современным компьютерным оборудованием, 
связанных локальной сетью (позволяют активно внедрять в образовательный процесс 
технологии дистанционного обучения), доступ к беспроводной сети Интернет в любом 
помещении школы;
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- локальную сеть школы, объединенную в единую систему для обмена данных;
- электронный журнал в АИС «Сетевой регион. Образование»;
- сайт образовательной организации.
Образование обучающихся с ЗПР предполагает обязательную социальную интеграцию 
обучающихся, что требует обязательного регулярного и качественного взаимодействия 
специалистов массового и специального образования. Предусматривается для тех и других 
специалистов возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной 
психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и 
сайты, дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию 
квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается организация 
регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля, специалистами и 
семьей, включая сетевые ресурсы и технологии.
Наряду с этим используются следующие интернет-ресурсы:
-  сайт http://www.nsc.1september.ru;
-  сайт «Государственные стандарты общего образования» http://www.standart.edu.ru;
-  сайт Алтайский институт развития образования имени Адриана Митрофановича Топорова 
http://www.iro22.ru;
-  сайт Министерства просвещения РФ https://edu.gov.ru;
-  портал «О детстве» https://www.o-detstve.ru;
-  сайт Института проблем инклюзивного образования МГППУ http://www.inclusive-edu.ru/;
-  портал «Особое детство» https://www.osoboedetstvo.ru;
-  сайт для учителей-логопедов, педагогов-психологов и родителей https://mersibo.ru
- Сайт журнала «Вестник образования» -  Режим доступа: http://www.vestnik.edu.ru
- Сайт журнала «Начальная школа» -  Режим доступа: http://www.nshkola.ru

Учебные и информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной 
образовательной программы начального общего образования

Учебные и информационно-методические ресурсы занимают свое, только им присущее 
место в системе ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы 
начального общего образования. Это существенный, необходимый, неотъемлемый 
компонент инфраструктуры, инструментального сопровождения начального общего 
образования, без которого невозможен сколько-нибудь результативный образовательный 
процесс. Целевая ориентированность данного ресурса заключается в том, чтобы создать 
оптимальные с точки зрения достижения современных результатов образования в начальной 
школе информационно-методические условия образовательного процесса, означающие 
наличие информационно-методической развивающей образовательной среды на основе 
деятельностного подхода.
Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной
образовательной программы начального общего образования составляют:
- информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности
администраторов начального общего образования (ФГОС НОО, образовательная(ые) 
программа(ы) ОУ, программа развития универсальных учебных действий, материалы о 
личностном развитии обучающихся, модели аттестации учащихся, рекомендации по 
проектированию учебного процесса и т.д.);
- информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности учащихся
(обучающихся) (печатные и электронные носители учебной (образовательной) информации, 
мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.;
- информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной деятельности
обучающих (учителей начальных классов) (печатные и электронные носители 
научнометодической, учебно-методической, психолого-педагогической 
Условиями формирования и наращивания необходимых и достаточных информационно
методических ресурсов образовательных учреждений начального общего образования 
являются системные действия администраторов начального общего образования, органов
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управления образованием на муниципальном, региональном и федеральном уровнях в 
пределах своей компетенции по выполнению настоящих требований, по объективной оценке 
этих ресурсов и осуществлению в соответствующих случаях коррекционных мероприятий. 
Реализацию основной образовательной программы начального общего образования 
обеспечивает учебный комплект УМК «Гармония» включенный в Федеральный перечень 
учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.
Перечень цифровых образовательных ресурсов, обеспечивающие реализацию АООП 
прилагается (тесты, статические изображения, динамические изображения, анимационные 
модели, обучающие программы).
Изменения в условиях в соответствии с приоритетами АООП НОО.
В соответствии с приоритетами АООП НОО произойдут существенные изменения в 
условиях реализации программы:
- повышение уровня доступности качественного современного образования;
- оптимизация образовательного процесса;
- усиление мотивации обучающихся;
- снятие перегрузок обучающихся;
- повышение компетентности обучающихся и педагогов в области информационных, 
компьютерных и цифровых технологий;
- наличие свободного доступа всех участников образовательного процесса к 
разнообразным информационным ресурсам и оборудованию;
- расширение возможности получения образования детьми с

ограниченными возможностями;
- будут созданы: учебная цифровая зона, информационная цифровая зона, цифровая 
административная зона, цифровая зона дополнительного образования, цифровая зона 
социальной службы.
- повышение уровня образовательной информации, ее качества, прозрачности и 
доступности для всех заинтересованных лиц;
- развитие сетевого взаимодействия;
- удовлетворенность родителей результатами образования; - повышение 
конкурентоспособности учреждения.
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации АООП НОО. 
Нормативное и правовое обеспечение развития МКОУ «Зеленорощинская СОШ» будет 
направлено на формирование единой, целостной нормативной и правовой базы для 
реализации АООП НОО.
Научно-методическое сопровождение обеспечит внедрение результатов научных 
исследований по вопросам содержания, организации и методики образовательного процесса. 
Учебно-методическое сопровождение будет направлено на внедрение развивающих 
программ, инновационных педагогических технологий, диссеминацию опыта учреждения, 
осуществление педагогического мониторинга образовательного процесса, организацию 
подготовки и выпуска публикаций педагогов, проведение мастер-классов, семинаров, 
научно-практических конференций.
Информационно-техническое обеспечение будет направлено на формирование банка данных 
о потенциальных участниках реализации образовательного процесса с использованием 
современных информационных технологий; создание банка данных о передовом опыте в 
сфере управления и практической реализации на всех уровнях.
Кадровое обеспечение школы высококвалифицированными специалистами будет направлено 
на повышение качества образовательных услуг, достижение высоких результатов учебной и 
вне учебной деятельности учащихся, получение преподавателями дополнительного 
профессионального образования и повышения квалификации.
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Характеристика социокультурных связей школы, обеспечивающих потребности детей  
с ОВЗ.
Тенденцией современного образования является формирование образовательными 
учреждениями широких связей с микросоциумом, расширение образовательного
пространства, социального партнёрства и сетевого взаимодействия в интересах
полноценного развития школьников. Обучающиеся с ОВЗ пользуются всеми
возможностями, предоставляемыми школьникам МКОУ «Зеленорощинская СОШ». 
Специальные потребности школьников с ОВЗ обеспечиваются с помощью специалистов 
Центра диагностики и консультирования.
Профилактика безнадзорности и правонарушений среди школьников с ОВЗ проводится 
совместно со специалистами служб городской системы профилактики. Социальный педагог 
участвует в работе административных советов, малых педсоветов, в Советах по 
профилактике предупреждения правонарушений, информирует классных руководителей, 
родителей, обучающихся о содержании нормативных документов, касающихся области 
защиты прав детей, ведёт просветительскую работа среди обучающихся.
Контроль за состоянием системы условий реализации АООП НОО.
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО будет осуществляться на 
основе внутришкольного контроля и системы образовательного
мониторинга, сложившегося в МКОУ «Зеленорощинская СОШ»».
В содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие стороны 
функционирования школы:
- контингент учащихся, его демографические и медицинские характеристики, 
движение: поступление в ОУ, перевод, окончание;
- учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, проведение занятий, 
успеваемость, научно-методическая работа, дополнительные образовательные услуги;
- - фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками,
дополнительной литературой и пособиями, средствами обучения;
- состояние персонала учреждения: тарификация преподавательского состава, 
обеспеченность вспомогательным персоналом;
- - инфраструктура учреждения.
1. Мониторинг образовательной деятельности в начальной школе включает следующие 
направления:
- мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы;
- мониторинг учебных достижений обучающихся;
- мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся;
- мониторинг воспитательной системы;
- мониторинг педагогических кадров;
- мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса; - мониторинг 
изменений в образовательном процессе.
2. Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы школы 
включает следующее:
- анализ работы (годовой план);
- выполнение учебных программ, учебного плана;
- организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации;
- организация питания;
- система научно-методической работы;
- система работы предметных МО;
- система работы психологической, социальной, медицинской служб;
- система работы школьной библиотеки;
- система воспитательной работы;
- система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение 
и поддержание здоровья);
- социологические исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся 
условиями организации образовательного процесса в школе;
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- информационный банк данных о педагогических кадрах;
- занятость обучающихся в системе дополнительного образования (по классу, по 
параллели, по школе);
- организация внеурочной деятельности обучающихся;
- формы получения образования, в т.ч. обучение по индивидуальным учебным 
программ и планам;
обучение учащихся из других микрорайонов;

количество обращений родителей и обучающихся по вопросам функционирования
школы.
3. Мониторинг учебных достижений обучающихся в школе:
- внутришкольное инспектирование (график ВШК);
- диагностика уровня обученности;
- результаты промежуточной аттестации (по четвертям, по полугодиям, за год);
- качество знаний по предметам (по четвертям, по полугодиям, за год);
- работа с неуспевающими обучающимися;
- работа с учащимися, переведенными условно;
- потенциальные возможности обучающихся (общий уровень

интеллекта, дифференцированный по компонентам);
- уровень профессионального самоопределения личности

(сформированность профессиональных интересов и склонностей);
- уровень социально-психологической адаптации личности;
- достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфель достижений
учащегося).
4. Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся школы:
- распределение учащихся по группам здоровья;
- количество дней, пропущенных по болезни;
- занятость учащихся в спортивных секциях (по классам, по параллелям, по школе);
- организация мероприятий, направленных на совершенствование физического 
развития и поддержания здоровья обучающихся.
5. Мониторинг воспитательной системы в школе:
- реализация программы духовно- нравственного воспитания;
- реализация программы экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни;
- уровень воспитательных систем по классам;
- занятость в системе дополнительного образования (по классам, по параллелям, по 
школе);
- участие в спортивных соревнованиях (по классам, по параллелям, по школе);
- участие в общешкольных мероприятиях (по классам, по параллелям, по школе);
- участие в районных мероприятиях (по классам, по параллелям, по школе);
- участие в социально значимых проектах (по классам, по параллелям, по школе);
- выполнение обучающимися Устава школы;
- организация и участие в работе детских объединений;
- развитие ученического самоуправления (на уровне класса, на уровне школы); - 

работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; - уровень
воспитанности обучающихся.
6. Мониторинг педагогических кадров в школе:
- повышение квалификации педагогических кадров (по предметам, по учителям);
- участие в реализации Программы развития школы (по разделам программы, по 
учителям);
- работа над индивидуальной методической темой (результативность);
- использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных;
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- участие в семинарах различного уровня;
- трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, 
мастер-классов, публикации);
- участие в инновационной деятельности школы (тема реализуемого проекта, 
результативность либо ожидаемые результаты);
- реализация образовательных программ (развивающего обучения, углубленного 
изучения отдельных предметов, программ профильного обучения);
- участие в конкурсах профессионального мастерства;
- аттестация педагогических кадров.
7. Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в школе: кадровое 
обеспечение:
- потребность в кадрах;
- сменяемость кадров. 
учебно-методическое обеспечение:
- анализ типовых и авторских учебных программ;
- укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами;
- содержание медиатеки школы;
- материально-техническое обеспечение;
- оснащение учебной мебелью;
- оснащение лабораторным оборудованием;
- оснащение демонстрационным оборудованием;
- оснащение компьютерной техникой;
- оснащение интерактивными средствами обучения;
- оснащение наглядными пособиями;
- оснащение аудио и видеотехникой;
- оснащение оргтехникой;
- комплектование библиотечного фонда.
8. Мониторинг изменений в образовательном процессе в школе:
- модель ОУ;
- портрет выпускника;
- характеристика учебных планов;
- характеристика учебных программ;
- использование образовательных программ;
- обеспеченность учебной литературой;
- дополнительные образовательные услуги;
- система взаимодействия школы с различными образовательными, культурными 
учреждениями;
- система взаимодействия с вузами, высшими научными школами;
- традиции и праздники в школе;
- результаты успеваемости;
- результаты итоговой аттестации, включая результаты ЕГЭ;
- показатели поступления в ВУЗы;
- количество медалистов;
- результаты участия обучающихся в предметных олимпиадах,

творческих конкурсах, спартакиад различного уровня;
- уровень квалификации педагогов; участие педагогов в инновационной деятельности;
- анализ предметных предпочтений обучающихся;
- рейтинг предметной заинтересованности обучающихся.

Адаптированная основная образовательная программа рассчитана на 4 года. Основанием для 
изменения содержания являются результаты анализа работы школы за прошедший год и 
новые нормативно-регламентирующие документы всех уровней.
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